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I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка. 

 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, к организации в них 

воспитательно-образовательного процесса, выбору и обоснованию основных и 

парциальных программ. Оптимальным механизмом для реализации этих 

требований является деятельность ДОУ по разработке и реализации своей 

Образовательной программы. 

Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

- «Международной конвенцией о правах ребенка», 

 - «Декларацией прав ребенка», 

- «Конституцией РФ», 

- «Законом об образовании в Российской Федерации» (Принято 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». СанПиН (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях") 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014) 

- «Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования» (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155) 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и с учётом примерной 

основной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А.Васильевой, программы по 

краеведению и изучению удмуртского языка для детей дошкольного возраста 

«Ошмес Син» Р.А. Кузнецова. 
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1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного 

образования. 

 

Целью Программы является 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

формировать у них привычку к здоровому образу жизни;  

 содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка; 

 обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства. 

 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 



6 

 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений целью является – создание условий для усвоения детьми 

дошкольного возраста краеведческих знаний, стремление к дальнейшему 

получению информации, формированию духовно – нравственных основ и 

ценностей, воспитание будущего хозяина своего края. 

Задачи части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 - Воспитывать у детей любовь к родному городу, к его прошлому и 

настоящему; учить видеть историю вокруг себя; 

- Приобщать к культуре и традициям города; 

- Формировать у детей бережное созидательное отношение к городу; 

- Активизировать поисково-познавательную деятельность детей через 

различные формы работы 

- Дать детям интересную содержательно-упорядоченную информацию о 

городе 

- Познакомить детей с причинно-следственными связями, как одним из 

жизненно  важных и необходимых условий целостности нашего мира. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 
 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп 

принципов формирования программы: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 
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деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 
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6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация 

с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям, к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 
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развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
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5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

            

 

 Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От 

рождения до школы»:  

Программа является современной интегративной программой, 

реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и 

культурологический подход к отбору содержания образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является 

психическое развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необ-

ходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой  

образовательных  областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса.  

7. принцип подразумевает широкое использование разнообразных форм 

работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

8.  предполагает построение образовательного процесса и использует 

ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

9. допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 
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10.строится с учётом соблюдения преемственности между детским 

садом и начальной школой.  

        

 Принципы и подходы к формированию части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

    

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты 

её развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы). 

 

Вторая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

Общая характеристика физического и психического развития 

детей. 

Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по 

сравнению с первым годом. Ребенок ежемесячно прибавляет в весе 200-250 г, 

длина тела увеличивается в месяц примерно на 1 см. К концу года рост ребенка 

колеблется от 83 до 91 см, а вес — от 11 до 13 кг. Постепенно совершенствуются 

все системы организма. Совершенствуются все психические процессы, в 
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первую очередь ведущий психический процесс — зрительное восприятие, и во 

взаимосвязи с ним память, наглядно-действенное мышление. Обследующие 

действия после неоднократных повторений постепенно выполняются не только 

зрительно- двигательным, но и зрительным способом. Формируются первые 

сенсорные ориентировки в форме, величине, цвете, от которых зависит 

успешность предметных действий.  

Интенсивно развиваются фонематический слух и понимание речи, 

увеличивается активный словарь. К концу года ребенок в норме говорит 

простыми предложениями из 3-4 слов. Речь становится средством общения. 

Формируются предпосылки к разным видам художественной деятельности, 

основанной на ассоциациях и подражании взрослому.  

Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию с 

взрослыми.  

Закрепляется чувство привязанности к близким людям. Со сверстниками 

возможны элементарные взаимодействия (обмен игрушками), но действует и 

играет малыш в основном «рядом» с другими.  

Особенности социальной ситуации развития ребенка. Расширяются 

возможности вхождения ребенка в окружающий мир, поэтому единство 

«взрослый-ребенок» преобразуется. Стремление ребенка к самостоятельности, 

автономности усиливается, однако реально ребенок по-прежнему нуждается в 

практической помощи взрослого во всех жизненных ситуациях и видах 

деятельности. Кроме того, у ребенка появляется потребность в оценке 

взрослым его действий, все более активных, расширяющихся по содержанию и 

способам выполнения. Это противоречие между стремлением к 

самостоятельности и объективной зависимостью от взрослого разрешается в 

совместной деятельности ребенка и взрослого. Общение из ведущей деятельности 

превращается в средство взаимодействия ребенка и взрослого в контексте других 

видов деятельности.  

Ведущая деятельность. Основное развитие происходит при взаимодействии 

взрослого и ребенка в контексте ведущей предметной деятельности, которая 
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зарождается в ситуативно- деловом общении на первом году жизни. Содержание 

совместной предметной деятельности — передача взрослым и освоение ребенком 

способов употребления предметов.  

В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, познавательная 

активность.  

В недрах предметной деятельности зарождается и появляется процессуальная 

игра с предметными игровыми действиями (действия одноактные, не 

связанные по смыслу, репродуктивные — ребенок воспроизводит те 

действия, которые усвоил в игровом взаимодействии с взрослым).



14 

 

1 младшая группа: 2—3 года 

Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы — внимание, 

память, мышление — носят у ребёнка непроизвольный характер. Это означает, 

что он не может по собственному желанию сосредоточиться или запомнить, а 

обращает внимание только на то, что само привлекло его внимание, запоминает 

то, что «само запоминается» и т. п. Это важнейшая особенность, которая 

определяет характер используемых в работе с детьми методических приёмов. 

Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и 

непосредственно. Он не способен произвольно контролировать эти проявления и 

не может по своей воле «немедленно прекратить», как от него иногда требуют 

взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила ребёнка, он нуждается в том, 

чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить равновесие. В этом 

возрасте его легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое. 

Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим 

состоянием. Упал и ушибся — плачет. Не спался, проголодался, давит тесная 

обувь или «кусает» раздражающий нежную кожу шерстяной свитер — хнычет, 

ноет и т. п. Всё чаще педагоги отмечают, что дети реагируют плохим или 

неустойчивым настроением на смену погоды, перепады давления, вспышки 

солнечной активности, магнитные бури, полнолуние и новолуние и другие 

природные факторы. 

После начала кризиса 3 лет вспышки негативных эмоций сопровождают 

также попытки взрослых навязать ребёнку свою волю. 

Положительные эмоции также в значительной степени связаны с 

сенсорными впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи (например, 

цветов или духов), приятный физический контакт со взрослым, активное 

движение, пение, лёгкая и весёлая музыка, осязание приятных на ощупь тканей 

или материалов, из которых сделаны мягкие игрушки или которыми они 

наполнены внутри (например, перекатывающиеся шарики), для некоторых детей 

— купание. 

Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень 

важно соблюдение чёткого и соответствующего возрастным физиологическим 

особенностям и ритмам режима. 

В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи — 

темноты, чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т. п. Ребёнок может 

испугаться неожиданного резкого громкого звука, движения. 

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является 

самостоятельным процессом и включено в решение разных предметно-

практических задач. 

Восприятие характеризуется: 
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  во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые 

признаки предметов, те, которые выступают на первый план. Так, при виде 

машины-бетономешалки ребёнок схватывает только вращающуюся ёмкость и 

ручками воспроизводит это движение. А рассматривая фигурку оленя, выделяет 

только большие рога и не ориентируется на другие признаки;   во-вторых, 

предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения части или 

отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.). Очень важным, хотя 

внешне малозаметным, является появление взаимодействия в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений, слух и рече-двигательные 

системы — при восприятии и различении речи. Интенсивно развивается 

фонематический слух. Но это положительное явление (без фонематического слуха 

невозможно развитие речи) даёт негативный побочный эффект — несколько 

тормозится развитие звуко-высотного слуха. Постепенно увеличиваются острота 

зрения и различение цветов. 

Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на то, 

которое наблюдается у взрослых. Дети просто не понимают, что это значит — 

заставить себя быть внимательным, т. е. произвольно направлять и удерживать 

своё внимание на объекте. Они внимательны не потому, что хотят, а потому, что 

объект приковал их внимание к себе. Устойчивость внимания зависит от их 

интереса к объекту. На интересном для них деле даже такие малыши могут 

сосредоточиваться до 20—25 минут. Но никакого насилия со стороны их 

внимание не терпит. Направить его на что-либо путём словесного указания 

«посмотри» или «послушай» очень трудно. Переключить на другой предмет с 

помощью словесной инструкции можно только при условии её многократных 

повторений. Именно поэтому детям этого возраста так сложно немедленно 

выполнить просьбу принести что-либо, убрать игрушки и т. п. Объём внимания 

очень невелик. Если взрослый может одновременно удерживать в поле своего 

внимания до шести разных объектов, то малыш — всего один-единственный 

объект. 

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально 

дети этого возраста запомнить не могут. И в то же время они прекрасно 

запоминают то, что им понравилось, что они с интересом слушали или 

наблюдали. Ребёнок может знать наизусть «Телефон» К. Чуковского и не в 

состоянии запомнить простое поручение — положить карандаш на стол в другой 

комнате. Он запоминает то, что запомнилось само. 

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие 

активной речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана к тем 
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условиям и обстоятельствам, которые ребёнок воспринимает и в которых он 

действует. Она осуществляется в процессе диалога, т. е. требует постоянной 

поддержки со стороны собеседника. 

 Словарный запас должен за этот год значительно возрасти. Если в 2 года он 

в среднем составляет 270 слов, а в 2,5 года — 450, то в 3 года — это уже 800, а у 

хорошо развитых детей — более 1000 слов. 

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный 

характер. Это означает, что познание окружающего мира происходит в процессе 

реальных предметных манипуляций. Соответственно ведущим типом игры 

является предметно-манипулятивная игра. Полноценное развитие предметно-

манипулятивной игры имеет большое значение для развития у ребёнка 

воображения, которое является основой творческих способностей. Умение 

комбинировать необходимо во многих видах художественного творчества, в том 

числе таких, как дизайн, архитектура, моделирование. 

Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием 

этого возраста является становление целеполагания. 

У ребёнка появляются желание и способность не просто манипулировать 

предметами, как он делал это раньше, — катать, стучать, бросать и т. д., но и 

создавать из них или с их помощью нечто новое — забор из кубиков, поезд из 

стульев и т. п. Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее — в уме — 

представить себе тот результат, который желательно получить в конце. Эта 

способность поставить и представить себе конечную цель своих действий и 

попытаться удерживать её в мыслях в течение всего времени, необходимого для 

её достижения, и есть то важнейшее психическое новообразование, которое 

должно появиться у ребёнка к 3 годам. 

Ребёнок выражает гордость за своё творчество и за продукты своего труда 

независимо от их качества. 

Освоение мира предметов связано с формированием орудийной 

деятельности. Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых 

ребёнок понимает ещё не вполне отчётливо. Он стремится, прежде всего, 

имитировать само действие с предметами. Начальная орудийная деятельность 

обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой моторики, способствует 

совершенствованию зрительно-двигательной координации, столь необходимых в 

этом возрасте. 

Каждое орудие требует выполнения совершенно определённых движений и 

в этом смысле создаёт поле требований к ребёнку. Учась действовать в нём, 

ребёнок подготавливается к произвольному контролированию своих движений и 

действий, которое пока ему недоступно. 

Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая пуговицы, развязывая 
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шнурки, ребёнок учится выполнять точные, контролируемые движения, которые 

должны привести к совершенно определённому результату. Кроме того, дети 

чувствуют всё большую уверенность в своих силах, поскольку получают опыт 

воздействия на окружающий мир посредством различных орудий. 

Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших привычек 

любого рода. К их числу относятся навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки. 

В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, используя 

для этого разнообразные предметы-заместители. 

Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых 

приводят к тому, что у детей возникают мысленные представления, как о 

предмете, так и о действиях с ним. Благодаря таким мысленным представлениям 

появляется способность переносить действия с одного предмета на другой, что 

стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения 

одного предмета другим. 

Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз 

слушают одну и ту же сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые 

действия. Это даёт им возможность хорошо овладеть материалом и почувствовать 

себя уверенно. 

Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения 

человеком действительности в виде обобщённых образов и понятий только 

начинает формироваться у детей третьего года жизни. Содержание сознания в 

значительной мере заполняется в результате сенсорного опыта ребёнка. 

Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают все 

анализаторные системы, имеют большое значение для его развития. 

Становление сознания ребёнка тесно связано с развитием его речи. Речью 

ребёнок овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с 

ними. При этом малыш воспринимает речь взрослого в том случае, если она 

обращена лично к нему и взрослый смотрит в момент речи на него.  

В мир культуры — песен, сказок, рассказов, картин — его вводят также 

взрослые. Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в 

первую очередь как источник помощи и защиты. 

Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного практического 

опыта, на основе подражания симпатичному взрослому. При этом ребёнок 

подражает всему, что делает взрослый — и хорошему, и плохому; и правильному, 

и неправильному. 

Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые 

действительно относятся к детям с уважением и выражают его чётко и постоянно, 

малыши быстро усваивают границы желательного и нежелательного поведения. 
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Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который 

поддерживает инициативу, творчество и самоуважение. Дети борются за 

независимость и уважение к себе, и всё же они нуждаются в направлении и 

поддержке. 

Несмотря на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со стороны 

взрослых, они отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого от других. 

Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность проявить 

свою ответственность, осуществить выбор, но они должны и чувствовать, что с 

них требуют, призывают к дисциплине такими способами, которые не 

затрагивают их достоинства. 

Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не представляет для 

ребёнка данного возраста особого интереса и рассматривается часто как ещё один 

предмет. 

Дети играют «рядом, но не вместе». 

Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных 

эмоций: другой ребёнок исследует предмет, который интересует и меня; другой 

ребёнок завладел вниманием воспитателя, которого я люблю; другой ребёнок 

наступил мне на ногу, он пролил компот на скатерть и т. п. 

Заняться общим делом детям этого возраста ещё трудно. Зато они с 

интересом наблюдают друг за другом и всегда готовы подражать сверстнику, 

особенно если тот принимает необычную позу или совершает необычные 

движения. Они охотно танцуют, взявшись за руки, или прыгают, глядя друг на 

друга и заражаясь весельем. 

 

2 младшая группа 3—4 года 

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так 

называемый кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя отдельным человеческим 

существом, имеющим собственную волю. Его поведение — череда «я хочу!» и «я 

не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». 

Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. 

Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них 

есть. 

Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, 

которые были отмечены применительно к трёхлетним детям: яркость и 

непосредственность эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но 

поверхностны. 

Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на 

поверхности. Он по-прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми 

источниками отрицательных эмоций становятся конфликты с взрослым по поводу 
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волеизъявлений ребёнка или конфликты со сверстниками по поводу обладания 

игрушками. Дети получают большое удовольствие от разнообразной 

продуктивной деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и рисовать, 

помогать взрослым. Теперь ребёнок не только плачет, он упал и ушибся, но и 

бурно реагирует на неудачу деятельности — например, упала башня из кубиков, 

которую он строил. 

В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем 

на третьем или на пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, 

настроение подвержено перепадам, они не склонны выражать сочувствие друг 

другу. Но это временное явление.  

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает 

развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Увеличивается острота зрения и способность цветоразличения. Предметы 

и явления воспринимаются в основном целостно. Одинаковые сенсорные 

признаки предметов (цвет, форма, величина и др.) начинают выделяться как 

отдельные. Наряду с ориентацией при восприятии предметов на их 

смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба для домика) 

появляется способность как бы обводить взглядом контуры предметов. 

Появляется способность зрительно разделить предмет на части. Так, в 

выложенном на столе домике из четырёх кубиков с большим треугольником 

сверху ребёнок легко узнаёт облик крыши и стены. Однако многие дети не могут 

выделить четыре кубика, которые образуют стену, хотя границы между ними 

отчётливо видны. Эта особенность восприятия создаёт трудности при 

воспроизведении даже простых образцов и часто рассматривается как недостаток 

внимания.  

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. 

Направление их внимания на объект путём словесного указания продолжает 

представлять трудности. Переключение внимания с помощью словесной 

инструкции часто требует неоднократного повторения. Объём внимания, 

измеряемый стандартизированными способами, не превышает одного объекта. 

Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от степени 

заинтересованности ребёнка. На интересном для них занятии дети могут 

сосредоточиваться до 50 минут. На занятии неинтересном, выполняемом 

индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, ребёнок может 

сосредоточиваться до 25—30 минут с перерывами.  

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает 

преобладать узнавание. Объём памяти существенно зависит от того, увязан 

материал в смысловое целое или разрознен. Дети хорошо запоминают то, что им 
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интересно, или то, что им понравилось: песенку, стихотворение, какой-нибудь 

разговор, событие.  

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и 

диалогической, но становится более сложной и развёрнутой. Словарный запас 

увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия 

колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав речи: возрастает 

по сравнению с именами существительными доля глаголов, прилагательных и 

других частей речи. Длина предложений увеличивается, появляются сложные 

предложения.  

В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. 

Занимаясь каким-либо делом, они часто сопровождают свои действия 

малопонятной для окружающих негромкой речью — «приборматыванием». Такие 

«разговоры с собой» имеют огромное значение для развития детей. С их 

помощью ребёнок пытается наметить и удержать в памяти поставленные им цели, 

строит новые планы, обдумывает пути их достижения, иногда он выполняет 

отдельные действия только на словах.  

 В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне 

речи, что влияет на его произносительные умения, хотя в большинстве случаев в 

звуковом отношении речь детей этого возраста далеко не совершенна: она 

нечётка, характеризуется общей смягчённостью, многие звуки не произносятся. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это 

означает, что от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к 

манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. При 

этом сфера познавательной деятельности малыша по-прежнему сосредоточена на 

реальном предметном мире, непосредственно окружающем ребёнка. Он познаёт 

то, что видит перед собой в данный момент. 

Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно 

готов что-то строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным 

трудом — клеить, лепить, рисовать. 

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется 

способность заранее представлять себе результат, который он хочет получить, и 

активно действовать в направлении достижения этого результата. 

Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает перед собой 

ставить, и результаты, которые он получает, не связаны с удовлетворением 

жизненно важных потребностей и потому не имеют биологических побудителей и 

биологической поддержки. Например, ребёнок не добывает себе пищу, и её 

потребление не является наградой усилиям малыша. 

Однако любые усилия, направленные на достижение результата, должны 

приносить удовлетворение. И по отношению ко многим целям, которые начинает 
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ставить перед собой маленький ребёнок, это удовлетворение лежит в первую 

очередь в сфере признания и одобрения его достижений взрослым. 

Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать 

результаты. И если раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались 

замечательным поездом, и малыш был доволен любым результатом, то теперь, 

приглядываясь к тому, что получается у других, и, составляя для себя более ясный 

образ конечной цели, ребёнок начинает стремиться к более совершенному 

результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, что у них не 

получается задуманное. Вместе с тем такое стремление становится тем 

внутренним «мотором», который вызывает интерес к разным практическим 

средствам и способам действия и побуждает овладевать ими. Научившись клеить, 

ребёнок может затем просто наклеивать одну бумажку на другую, осваивая новый 

способ деятельности и наслаждаясь своим умением. 

Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе интерес к 

средствам и способам практических действий создаёт уникальные возможности 

для становления ручной умелости. Не случайно в так называемых традиционных 

культурах, начиная с 3 лет, детей учили пользоваться охотничьим ножом, 

управлять парусом и т. п. 

Таким образом, если в прошлом году ваша задача была расширить поле 

собственных целей ребёнка, то в этом году вам следует помогать малышу 

овладевать практическими средствами и способами их достижения. Только так вы 

сможете сохранить и укрепить его веру в свои силы и избавить малыша от 

огорчений по поводу его неудач. 

Сознание. В этот год жизни, накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка 

позволяет ему строить обобщения этого чувственного опыта. Обогащение 

содержания познавательно-исследовательской деятельности позволяет детям 

узнать новые свойства окружающих его предметов. Формирующееся наглядно-

образное мышление определяет отражение объектов окружающей 

действительности в сознании ребёнка в виде образов и идентификации образов и 

обозначающих их слов. 

Полученный опыт должен получить своё речевое оформление через 

понятия — прилагательные. Это сложный аналитико-синтетический процесс, 

который требует времени и профессионального внимания педагога. 

 Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, педагог ещё не 

может полноценно использовать её как средство проверки и выявления знаний. 

Речевой ответ не позволяет судить о действительном уровне сформированности 

того или иного представления малыша, поскольку остаётся неясно, кроется ли 

проблема в несформированности представления или же в речи. Педагог может 

расширять используемый детьми словарный запас, но не должен требовать от 
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детей данного возраста развёрнутых и полных ответов. Такое требование 

травмирует ребёнка, его внимание переключается с выполнения мыслительных 

операций на речевое формулирование. 

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам» 

приводит ребёнка на развилку, где он оказывается в ситуации, не менее 

драматичной, чем та, в которой оказался сказочный Иван-царевич. 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение 

их собственной компетентности, способствуют формированию представлений о 

самих себе как о могущих и умеющих. 

Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы 

откликнуться на просьбы что-то показать, кого-то чему-то научить, в чем-либо 

помочь. Эту поистине драгоценную готовность мы широко используем в приёмах 

образовательной работы. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё 

одним огромным изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и такое 

значительное слово — «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но всё же начал 

осознавать себя как человека, отдельного от всех остальных, в том числе и от 

взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к которому он может относить 

различные характеристики — мальчик, со светлыми волосами, у которого есть 

папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру можно теперь относить и такие менее 

нейтральные качества, как «умный», «большой», «хороший», «добрый» и др. 

Именно поэтому дети данного возраста так чувствительны к подобным 

характеристикам и оценкам взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться в своей 

значимости, компетентности, умелости и могуществе. 

Мы — помощники и защитники. Очень важно реализовывать данную 

потребность таким образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты 

личности ребёнка. Ведь можно свою значимость почувствовать и притесняя 

других, и разрушая, а можно — помогая другим и что-то созидая. Но если 

объекты притеснения и разрушения — более слабые дети, игрушки и другие вещи 

— как правило, под рукой, то объекты помощи и созидания приходится создавать 

искусственно. Почему? Да просто потому, что трёхлетний ребёнок не может 

всерьёз ни помочь кому-либо, ни что-либо создать. Возможность помогать и 

созидать наиболее полно предоставляют детям вымышленные ситуации, 

связанные с игровыми персонажами. Наши многочисленные наблюдения 

показали, что дети охотно приходят на помощь игрушечным животным, куклам и 

т. п., если те попадают в затруднительное положение и обращаются к их 

содействию. 

Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, 

позволяет ребёнку пережить добрые чувства и побуждает к реальным усилиям 



23 

 

для достижения вымышленной цели. Очень важно также, чтобы в такой 

благородной роли выступала вся группа как целое, как «мы». Это порождает 

чувство общности и сопричастности всех к достойному делу, формирует 

групповое сознание и групповую традицию откликаться на просьбы о помощи. 

Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных и 

практических действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими 

продуктивными сферами, как конструирование, лепка, рисование, ручной труд, т. 

е. с теми детскими занятиями, которые позволяют получить видимый и осязаемый 

продукт, вполне пригодный для кукол и других игровых персонажей. 

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится 

ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребёнка теперь в 

первую очередь как партнёр по интересной совместной деятельности. 

 Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё 

больший интерес приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного 

объекта он постепенно начинает превращаться в многообещающего партнёра. 

Вместе с тем именно в этом возрасте взаимоотношения детей в детском саду 

подвергаются серьёзным испытаниям. Трудности и конфликты, возникающие 

между детьми, порождаются несколькими причинами. 

Одна из таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная, 

целенаправленная деятельность. У ребёнка уже появились собственные, иногда 

довольно сложные и обширные, планы и намерения. Осуществление последних в 

условиях групповой комнаты, где ещё 15—20 столь же «самостоятельных 

граждан» собираются реализовывать свои планы и намерения, достаточно часто 

наталкивается на противодействие. Куклы или машинки, нужные одному, срочно 

требуются другому. На удобный уголок для игры, облюбованный одним 

ребёнком, претендуют ещё несколько детей и т. д. Социальный опыт детей и их 

речевые возможности явно недостаточны для самостоятельного достижения 

разумных компромиссов. В результате возникает значительное число 

эпизодических недоразумений и конфликтов, остро переживаемых детьми и 

омрачающих их пребывание в детском саду даже при наличии самых добрых 

отношений с воспитателями. Многих недоразумений можно было бы избежать, 

если бы дети умели действовать сообща, но в этом возрасте пока ещё отсутствует 

реальная база для полноценного сотрудничества. 

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на данном 

возрастном этапе преимущественно индивидуальный характер. Игровые 

компании, в которые объединяются, как правило, не более чем два ребёнка, 

неустойчивы и быстро распадаются. Разделяя точку зрения американских и 

западноевропейских специалистов, мы настоятельно советуем вам располагать 

игрушки, строительный материал, книги таким образом, чтобы количество 
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«рабочих» мест, т. е. мест, где ребёнок может самостоятельно заниматься каким-

либо делом, на 5—6 единиц превышало число детей (например, 20 мест на 15 

детей, 25 мест на 20 детей). 

Ещё одной возможной причиной конфликтов может быть ревность к 

вниманию взрослого и неумение занять себя: например, не нашедший себе 

занятия малыш сбрасывает посуду со столика, за которым воспитатель играет с 

девочкой в дочки-матери. 

Вместе с тем в этом возрасте ребёнок, скорее всего под влиянием оценок 

взрослого, неизбежных при групповом воспитании, впервые начинает, зачастую 

не вполне осознанно, сравнивать и сопоставлять себя со сверстниками. Он также 

склонен заимствовать игровой опыт других детей и подражать им. 

И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. 

Это усложнение отношений между детьми предъявляет очень серьёзные 

требования к организации групповой жизни. 

 

Средняя группа: 4—5 лет 

 

Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». 

Ему становятся интересны связи явлений, причинно-следственные отношения. 

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, 

уравновешенными. Если у ребёнка нет актуальных причин для переживаний, он 

— жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает в хорошем 

расположении духа. Дети не так быстро и резко утомляются, психически они 

становятся более выносливы (что связано в том числе и с возрастающей 

физической выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния 

организма и значительно более стабильно. 

На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники 

эмоциональных реакций. Отношения с другими людьми, в том числе со 

сверстниками, начинают вызывать устойчивые и иногда очень сильные эмоции. 

 У ребёнка появляется принципиально новая способность: переживать 

вымышленным персонажам, например героям сказок Данная способность требует 

умения представить во внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, 

которые испытывают герои, попадая в ту или иную ситуацию. Детям становится 

доступна внутренняя жизнь другого человека. Следовательно, художественные 

образы развивают у ребёнка способность в принципе воспринимать чувства 

другого человека и сопереживать им. К этому возрасту применима фраза А. С. 

Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь…» На этой основе формируется и 

сопереживание разным живым существам, готовность помогать им, защищать, 

беречь. 
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Восприятие. Процессы восприятия начинают, как бы отделяться от 

предметной деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств, предметов 

может стать самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с 

предметами становятся более точными и дифференцированными. Продолжает 

расти острота зрения и способность к цветоразличению, улучшается ориентация в 

пространстве. 

Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возможность 

направлять его путём словесного указания взрослого резко возрастает. 

Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещё требует 

повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев оно может 

происходить по первому требованию. Увеличивается и объём внимания, в 

среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом увеличивается 

примерно в полтора-два раза. Зависимость от интереса по-прежнему сохраняется. 

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и 

элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а затем 

достаточно быстро распространяются и на процессы запоминания. Задачи на 

припоминание и запоминание принимаются и решаются детьми лучше, когда они 

включены в игру. 

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной 

поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Используемые 

ребёнком части речи всё чаще обозначают предметы и явления, выходящие за 

пределы конкретных предметно-действенных ситуаций. Появляются 

существительные, обозначающие обобщённые свойства предметов (скорость, 

твёрдость), прилагательные, выражающие эмоциональные состояния (весёлый, 

сердитый), этические качества (добрый, злой), эстетические характеристики 

(красивый, безобразный). Заметно возрастает количество сложных предложений. 

Возникают разные формы словотворчества. Это создание новых слов по аналогии 

со знакомыми словами (необычные отглагольные прилагательные, 

нетрадиционное употребление уменьшительных суффиксов и т. д.). Это также 

намеренное искажение слов, происходящее большей частью в форме особой игры 

со сверстниками. 

Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится 

речевым. Он пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений 

друг с другом, в том числе причинно-следственные. Если для малыша 

мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в 

практическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже 

преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для 

классификации теперь может стать не только воспринимаемый признак предмета, 



26 

 

но и такие сложные качества, как «может летать», «может плавать», «работает от 

электричества» и т. п. 

 Сформирована операция сериации — построения возрастающего или 

убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут находить 

простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда (например, 

чередование бусин по размеру или цвету, по форме) и продолжать ряды в 

соответствии с ними. 

Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. 

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам — 

буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция 

мышления. Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и 

времени. Это открывает новые возможности, как в познавательной деятельности 

детей, так и в самостоятельной организации ими совместной деятельности со 

сверстниками, в первую очередь игры. 

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок 

именно около 4 лет обретает способность воспринимать и воображать себе на 

основе словесного описания различные «миры» — например, замок принцессы, 

саму принцессу, принца, события, волшебников и т. п. 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что 

игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, 

приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и задействует его память 

и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то время как игра в 

волшебный сюжет требует активной работы продуктивного, созидающего 

воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. 

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся 

новыми или неожиданными, а иногда и непонятными. 

Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети 

любят строить для себя дом. 

Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх 

детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в 

которых всегда есть какие-то переживания. 

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней 

появляются различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают 

разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребёнок. Возникает 

ролевой диалог. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются 
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на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду делать?», «А ты не хочешь, есть суп. 

А я тебя буду ругать!»). Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

Дети обожают путешествия и приключения. 

У ребёнка в возрасте 4—5 лет появляется то, что мы называем 

продуктивным целеполаганием. У детей впервые появляется желание не 

использовать какую-то готовую вещь, а самому создать что-то новое (например, 

не покатать игрушечную машинку, а самому построить её из кубиков). Это 

новообразование означает, что до начала действия у ребёнка появляется 

представление о том, что он хочет сделать и что должно стать результатом его 

усилий. Показателем этого новообразования в деятельности является один ответ 

на два вопроса: «Что ты хочешь сделать?» (до начала работы) и «Что ты сделал?» 

(по её окончании). Совпадение ответов свидетельствует о том, что у ребёнка было 

предварительное представление о цели, и что он удерживал его до конца работы. 

Дальнейшее развитие целеполагания идёт по линии появления цепочки связанных 

между собой целей: чтобы играть в поезд, надо построить его из модулей и т. п. 

 Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете 

ребёнка 4—5 лет — это обогащение и дальнейшее развёртывание уже 

реализованных целей. Построив гараж для машины, ребёнок решает построить 

дорогу, а потом ещё и бензоколонку. Одновременно появляется способность в 

течение относительно длительного времени (нескольких дней и даже недель) 

разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей. 

Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания — 

способность представить себе тот единичный результат, который следует 

получить, возникает всегда, то способность к соподчинению связанных между 

собой целей и особенно способность к их дальнейшему содержательному 

развёртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого ребёнка. 

Ещё одно направление в развитии деятельности детей — 

усовершенствование уже сделанной работы за счёт постановки дальнейших 

целей. Особенно успешно эта работа идёт в изобразительной деятельности. 

Сделанный рисунок можно усовершенствовать в разных направлениях — более 

тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами. 

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, 

что на пятом году жизни дети способны в своём познании окружающего 

выходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. Начиная с 

данного возраста, дети могут постепенно накапливать фактические знания о 
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самых разных предметах, которые они не видели и о которых узнают только со 

слов взрослого. Способность по словесному описанию представить себе 

предметы, явления, события и действовать уже не с реальными предметами, а со 

своими представлениями о них играет решающую роль в развитии детей. 

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные 

представления о добре и зле. Такие представления становятся основой 

формирования у ребёнка способности давать оценку собственным поступкам. 

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа 

передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится 

эффективным способом расширения кругозора детей — наряду с практическим 

наблюдением и экспериментированием, которые доминировали в младшем 

дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, просмотру познавательных 

телепередач, видеофильмов ребёнок отрывается от мира «здесь и теперь» и 

активно интересуется животными, которых он видел только по телевизору или на 

картинке, слушает рассказ воспитателя об океане и о пустыне, о Москве — 

столице России, о других странах и людях, которые в них живут, а также 

интересуются жизнью динозавров и т. п. Дети с удовольствием слушают и 

истории из жизни воспитателей или других людей. 

К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство 

общения и становится средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Личность. Для становления личности очень важным является формирование 

в психике ребёнка созидательного отношения, выражающегося в стремлении 

создавать что-то нужное, интересное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения 

результатов продуктивной деятельности каждого ребёнка, подчёркивание его 

новых возможностей позволяют закладывать основы такого созидательного 

отношения. 

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для 

возникновения познавательного отношения к миру, бескорыстной потребности в 

знаниях. Чрезвычайно важно максимально уважительное отношение к его 

собственным умственным поискам и их результатам. Отсюда не следует, что 

нужно одобрять любые неправильные мысли и соображения детей. Педагог 

должен не оценивать детей, а обсуждать с ними их соображения и возражать им 

на равных, а не свысока. 

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребенку, прежде 

всего как источник интересной новой информации. Формируется авторитет 

взрослого как возможного учителя. Новым в отношении ребёнка к окружающим 

должны стать интерес и уважение к взрослому как к источнику новых знаний и 

тактичному помощнику в его собственных интеллектуальных поисках. 
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Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становится 

интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто не хочет с ним 

играть. Формирование социального статуса каждого ребёнка во многом 

определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. Необходимо подчёркивать 

что-то хорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не было детей, которые 

получают от вас больше порицаний и негативных оценок, чем другие. Негативные 

оценки можно давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не 

перед всей группой. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти 

группы становятся постоянными по составу. Таким образом, появляются первые 

друзья — те дети, с которыми у ребёнка лучше всего налаживается 

взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые 

неприятные черты характера ребёнка. Важно воспринимать эти черты именно как 

следствие неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте 

негативные проявления. Учитывайте индивидуальные особенности темперамента, 

наследственность и принимайте каждого ребёнка независимо от его поведения. 

Оценивайте поступок, а не личность в целом. 

 

 

Старшая группа: 5—6 лет 

 

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит 

большой скачок: появляется способность произвольно управлять своим 

поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже 

может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться». 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности 

ребёнка, когда целью последней становится не изменение внешних, окружающих 

предметов, а овладение собственным поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности 

эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать своё поведение, 

ребёнок теперь способен также — пока, конечно, не полностью — регулировать 

проявления своих чувств. В частности, теперь он может сознательно и намеренно 

скрывать свои чувства от других. 

Поскольку сфера его интересов — взаимоотношения людей, он начинает 

более тонко воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к нему и 

друг к другу. Именно реальные отношения становятся главными источниками 

радости и печали ребёнка. Теперь ребёнок обливается слезами в первую очередь 

не над вымыслом, а в связи с размышлениями о том, нравится ли он мальчику или 
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девочке, с которой хочет дружить, любит ли его на самом деле его мама или отец, 

добр ли в действительности воспитатель и т. п. Дети могут плакать от жалости к 

бродячей собаке или нищему. 

Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, переживаниях, 

настроении, то теперь с полным правом можно сказать, что у ребёнка появляются 

устойчивые чувства и отношения. 

Как мы видим, эмоциональная сфера ребёнка претерпела огромные 

изменения по сравнению с той, какой она была в два года. Теперь состояние 

организма не определят полностью душевное состояние ребёнка. Напротив, он 

может получать удовольствие и чувствовать гордость от преодоления физических 

трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было страшно, но я же не трус! » (т. 

е. не изменил свои намерения и поведение под влиянием этой эмоции). 

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля 

поведения, дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример — освоение игр 

с правилами. Для пятилетнего ребёнка главная трудность — научиться подчинять 

своё поведение общему правилу в ситуации, когда он проиграл. Он также 

постепенно учится не проявлять негативные эмоции в ситуации проигрыша. Для 

ряда детей, сильно ориентированных именно на успех в деятельности, а не на 

систему отношений со сверстниками, это трудная задача. Им тяжело смириться с 

проигрышем. Умение эмоционально адекватно реагировать в такой ситуации — 

важное психологическое приобретение данного возраста. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких 

эмоциональных реакций ребёнка на красоту окружающего мира. В этом возрасте 

дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и 

непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа — поля одуванчиков 

весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего простора синего моря, 

красивой музыки, балетного спектакля. Важно создавать условия, в которых дети 

будут получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти впечатления. 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, 

ориентация в пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. 

Одновременно восприятие приобретает черты произвольности. Раньше оно было 

включено в предметно-практическую деятельность детей, как бы слито с ней. 

Ребёнок воспринимал то, с чем он действовал. Теперь он способен воспринимать 

предметы независимо от того, действует ли он с ними практически или нет. Он 

может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную 

картинку и искать спрятанную среди других линий птичку (так называемые 

загадочные картинки) и т. п. 

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если 

ребёнок сосредоточен на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен 
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мяч и он идёт за ним, то в отличие от трёхлетнего малыша по пути к мячу он не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показателем 

развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется 

действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: как 

настольные (лото, детское домино), так и подвижные (прятки, колдунчики). 

Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и 

воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся 

главным образом механическим. Преобладающим видом памяти у старших 

дошкольников является образная память. Ребёнок может запомнить по просьбе 

взрослого 7—8 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках. 

Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в 

которой он находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и доля 

такой речи увеличивается. Речь становится также, более связной, внутренне 

согласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание: 

значительное место начинают занимать человеческие отношения. Этим 

определяется направление дальнейшего усложнения и обогащения лексического и 

грамматического строя речи. 

Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в 

сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных 

событий. На этой основе формируются представления об изменениях количества. 

Дети могут оперировать числами, складывать и вычитать, составлять и решать 

задачи. 

Они также получают представление об обратимых и необратимых 

изменениях: так, заполнение стакана водой — обратимое действие, а срезание 

цветов — необратимое. 

 На основе яркого зрительного представления ребёнок может решать в уме 

достаточно сложные геометрические задачи. 

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных 

событий позволяет ребёнку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать 

картину роста и развития в мире живой природы, процесса изготовления какой-

либо вещи, приготовления съестного блюда и т. п. 

Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя 

в более, младшем возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, как 

говорил, как спал. Логически выяснение подробностей своей биографии приводит 

к вопросу «Откуда я взялся?». Именно в этом возрасте разумно планировать 

работу по знакомству ребёнка с его семейным (генеалогическим) деревом. Также 

в этом возрасте у некоторых детей возникает вопрос, что значит умереть, и 
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появляется страх смерти. Многие дети боятся не столько того, что они сами могут 

умереть, сколько смерти родителей. 

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с 

формированием интеллектуальных операций счёта, классификации, сериации 

важнейшую задачу представляет развитие воспроизводящего, пространственного 

и абстрактного воображения.  

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, 

эмоциональных реакций открывают путь для формирования культуры поведения 

в общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной 

речевой вежливости, правил приличия.  

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать 

использовать задания на воспроизведение образца и работу по словесной 

инструкции.  

В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, 

который протяжён во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с 

продолжением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном возрасте 

дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют большое значение 

для преодоления инфантильности и эгоцентризма. Настольные, настольно-

печатные, подвижные игры требуют от ребёнка не только подчинения своего 

поведения внешней норме — правилу, но и умения проигрывать, признавать 

поражение и мириться с ним, что для многих детей поначалу представляет 

большую психологическую трудность.  

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила 

играют в жизни взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в 

быту и на природе; правила дорожного движения; правила пользования бытовыми 

приборами и т. п., а также законы как особые регуляторы поведения людей в 

социуме. Социализация ребёнка предполагает, что у него будет сформировано 

представление о взрослом как о человеке, чьё поведение также регламентировано, 

имеет границы допустимого, приемлемого и возможного.  

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, 

касающиеся его самого, его собственного поведения, а также таких психических 

процессов, как память, внимание, восприятие и др. Произвольность поведения и 

психических процессов, которая интенсивно развивается в период между 5 и 7 

годами, имеет, по мнению отечественного психолога Л. И. Божович, решающее 

значение для готовности ребёнка к школьному обучению.  

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением, так 

называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а 

не только в наглядном плане различными представлениями.  
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В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание 

многих закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в практике, 

но пока нерефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные 

способы разрешения конфликтов (жребий, считалка, очерёдность).  

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных 

ценностей. Оно происходит параллельно с формированием и дифференциацией 

образа Я самого ребёнка и построением образа будущего.  

 Данный возраст, как мы видели, — период многоаспектной социализации 

ребёнка. Одной из её сторон является формирование первичной идентификации с 

широкой социальной группой — своим народом, своей страной. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального 

развития детей. Это период, когда закладываются основы морального поведения и 

отношения. Одновременно он весьма благоприятен для формирования 

морального облика, черты которого нередко проявляются в течение всей 

последующей жизни ребёнка. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности 

ребёнка являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я. 

Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми 

того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к мужчинам. 

Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир, 

то в 5 лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на 

взаимоотношения людей. Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьём» на 

реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют любую 

неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил её. Они 

чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. 

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, 

имея возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ 

себя в будущем и своей взрослой жизни. 

Уже начиная с 3 лет, у ребёнка появляются некоторые представления о 

себе. Ребёнок знает, мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что он 

умеет, что любит. Однако примерно до 5 лет в образе Я ребёнка присутствуют 

только наличествующие качества, т. е. только те особенности, которые, по 

мнению малыша, у него имеются. 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, 

какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать не 

хотели. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться 

представления о желательных и нежелательных чертах и особенностях. В 

психологии это называется расслоением образа Я на Я-реальное, т. е. те качества, 

по поводу которых ребёнок считает, что они у него имеются, и Я-потенциальное, 
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куда входят как положительные черты, которые ребёнку хотелось бы у себя 

видеть, так и отрицательные, которые он бы не хотел иметь. Разумеется, этот 

процесс находится ещё как бы в зародыше и имеет несколько специфические 

формы. Так, ребёнок шестого года жизни не говорит и не думает, что он хотел бы 

иметь те или иные черты характера, как это происходит с подростками. У 

дошкольника это обычно приобретает форму желания быть похожим на персонаж 

сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребёнок может 

воображать себя этим персонажем, подчёркиваем — не играть его роль, а именно 

воображать, приписывая себе его качества. 

В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, 

которые ребёнка огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. 

Следует подчеркнуть, что образ Я — это не только знания о том, какие 

особенности присущи ребёнку. Это ещё и отношение к этим особенностям. 

Например, девочка видит и знает, что у неё короткие волосы, но ей это очень не 

нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребёнок знает, что умеет считать до 

1000, и очень гордится этим. 

Однако в отличие от хорошего счёта и плохого бега, которые мирно 

уживаются в Я-реальном, противоположные характеристики Я-потенциального 

резко противостоят друг другу, олицетворены в разных образах, и поэтому Я-

потенциальное целесообразно как бы разделить на две противостоящие друг 

другу части: Я-потенциальное плюс и Я-потенциальное минус. В результате образ 

Я ребёнка приобретает к 6 годам сложное строение. Эти изменения в образе Я 

имеют огромное практическое значение. Содержание этих трёх разных частей 

образа Я определяет в первую очередь соблюдение ребёнком норм морали и 

существенно влияет на все стороны его поведения. 

 В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети знают 

о себе разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, какого цвета у 

него глаза, но никогда не задумывается о длине рук. Другой вполне осведомлён 

об этом. Девочки, как правило, больше знают о своей внешности, чем мальчики, и 

не только знают, но и испытывают по данному поводу гордость или огорчение. 

Это же относится к знаниям и умениям, предпочтениям и качествам 

личности.  

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем 

отношении детей к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто 

«хорошие» или «очень хорошие» (такое отношение свойственно данному 

возрасту и является нормальным), но «самые лучшие в мире», т. е. обнаруживают 

полное отсутствие какой-либо самокритичности. Другую крайность представляют 

дети, считающие себя «плохими». Такое несвойственное возрасту отношение к 

себе лишает их уверенности в своих возможностях или вызывает озлобление. 
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Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к 

нему окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие 

оценивают их подобным образом. «Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из 

самых близких людей ценит их не очень высоко. 

Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно 

определённое мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, насколько 

это понимание является верным, в данном случае не имеет значения. Важно, как 

сам ребёнок воспринимает это отношение, ибо ведёт он себя в соответствии с тем, 

как оно видится ему. В большинстве случаев дети считают, что лучше всех к ним 

относятся бабушки, затем мамы, папы. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка 

безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в 

оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость 

собственных суждений от оценок авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии 

психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия для 

появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, 

развитие речи, которое у большинства детей достигает, как правило, такого 

уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление 

внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, 

которые ребёнок стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет 

поделиться с окружающими. Развитие произвольности, а также интеллектуальное 

и личностное развитие позволяют самостоятельно, без помощи взрослого 

налаживать и осуществлять совместную игру. 

Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный 

стимул благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на 

сверстников. Происходит как бы разделение детей на более заметных и 

популярных, пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей 

малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных. 

Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда 

весьма неприятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые 

«популярные» дети «берут взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять в 

свою игру «рядового» ребёнка. Возникают симпатии и антипатии, проявления 

которых глубоко переживаются детьми. Так, длительные и сильные огорчения 

ребёнку начинает доставлять нежелание привлекательного в его глазах 

сверстника играть и общаться с ним. Что касается усложнения самих 

взаимоотношений, то среди них появляются такие сложные формы, как обман и 

мелкий шантаж. Наряду с объективным расширением и усложнением 
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взаимоотношений идёт обдумывание, обсуждение и осознание, как самих 

взаимоотношений, так и поступков и качеств сверстника. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и 

чрезвычайно занимающими их, являются их личные качества и характер 

взаимоотношений. 

 Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребёнком у сверстника, 

достаточно велик («Честная девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша умная 

и добрая», «Всегда воображает и хвастается», «Он самый сильный, но никого не 

бьёт», «Любит командовать другими», «Он хоть и маленький, но очень умный» и 

т. п.). Взаимоотношения также осознаются и фиксируются («Я с девчонками не 

вожусь», «Мы все подружки» и т. п.). 

 

Подготовительная группа: 6—7 лет 

Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет 

решающее значение для успешности школьного обучения, ибо означает умение 

ребёнка подчинять свои действия требованиям учителя. В школе, как известно, 

ребёнок занимается не тем, чем хочется, а прилагает все усилия для достижения 

целей, поставленных учителем. Трудность в достижении и удержании таких 

целей состоит в том, что не всё учебное содержание, даже при самой удачной 

методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребёнок 

должен не только решать поставленную задачу по содержанию, например, 

аккуратно писать палочки, но и уметь заставить себя заниматься написанием 

палочек, когда на самом деле ему хочется рисовать что-то другое, например 

самолёт. 

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления 

непосредственных эмоциональных акций. 

Развивается система устойчивых чувств и отношений — глубокая и 

осознанная любовь к близким, включая иногда домашних питомцев; устойчивые 

отношения дружбы, включающие эмпатию. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно 

становится самостоятельным процессом. Ребёнок может произвольно ставить 

перед собой задачи на восприятие и использовать для этого специфические 

приёмы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, 

которое становится одной из важных составляющих готовности к школе. 

Произвольность этих процессов выражается в том, что ребёнок может запоминать 

то содержание, которое ему данный момент неинтересно и не нужно, и быть 

внимательным. 
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Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более 

ранних форм этих процессов в том, что раньше дети запоминали то, что «само 

запомнилось», и были внимательны, когда что-то приковывало их внимание. 

Теперь же ребёнок ставит перед собой особые цели — запомнить или быть 

внимательным — и стремится к их выполнению. Дети также овладевают особыми 

приёмами управления своей памятью и вниманием. 

Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми 

сторонами родного языка: звуковым составом, словарём, грамматическим строем. 

Развитие голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность правильно 

произносить все звуки родного языка. В активном словаре ребёнка седьмого года 

насчитывается почти 3000—3500 слов. Достаточно развитой является 

грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой 

морфологических средств оформления грамматических категорий, усваивают 

типы склонений и спряжений, способы словоизменения; увеличивается объём 

сложных предложений. 

Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; например, 

она проявляется в их способности понимать и употреблять новые слова, их 

формы и сочетания по аналогии с ранее усвоенными словами, формами и их 

сочетаниями. Педагогам в работе с детьми седьмого года жизни важно 

использовать это языковое чутьё, а при решении некоторых задач делать на него 

ставку (например, упражняя детей в словообразовании, в употреблении имён 

существительных в родительном падеже и пр.). 

Таким образом, в речевом развитии ребёнка 6—8 лет акцент перемещается 

на формирование осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее 

развитие связной речи ребёнка, как диалогической, так и монологической. 

Овладение ребёнком разнообразными навыками связной речи позволяет ему 

осуществлять полноценное общение со сверстниками и взрослыми, даёт 

возможность делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а также 

получать необходимую и интересующую его информацию. Связная речь как бы 

вбирает в себя все достижения ребёнка в овладении родным языком: усвоение 

звукового и словарного состава, грамматического строя. 

Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает способность 

удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе 

формируются представления об изменениях признаков предметов, а также их 

количества. Дети 6—8 лет могут оперировать количествами, увеличивать и 

уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке математики как 

действия сложения и вычитания. 

Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той или 

иной ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее 
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количество воды не меняется, а при отливании или доливании — уменьшается 

или увеличивается. 

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым 

пространственным воображением по сравнению с более старшими детьми. 

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого 

десятка многие дети решают также на основе воображения и оперирования в уме 

описанными в условии задачи группами. При этом, если речь идёт о пирожках, 

они ответят на вопрос, с чем эти пирожки (хотя в условии об этом не говорилось), 

печёные они или жареные, большие или маленькие и какой формы. Разумеется, 

каждый ребёнок представляет себе свои пирожки — примечателен сам факт 

детализации подробностей, возникающих в представлении детей образов. 

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный 

образ мира, в котором они живут, отражающий основные его закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех 

этапах осуществления деятельности. Формируется произвольность внимания и 

памяти. Произвольное внимание необходимо в работе, так или иначе связанной с 

тем или иным образцом — наглядным или же заданным в форме словесной 

инструкции. Творческая работа без образца выполняется при желании и по 

желанию и потому не требует от ребёнка дополнительных усилий по организации 

собственного внимания. 

Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что 

постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика. Ориентация не 

только на внутренние побуждения, но и на внешние требования — важный этап 

становления деятельности и общей социализации. 

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, 

которая также способствует психическому развитию ребёнка, развивая его 

познавательную сферу, символическое и наглядно-образное мышление. 

Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит 

совместной сюжетной игре. Реальные отношения, которые возникают у детей в 

игре, выполняют существенную роль в развитии коммуникативной и социальной 

компетентности ребёнка. Игра основывается на активном сотрудничестве детей, 

требующем налаживания контактов и установления взаимопонимания, на общей 

ориентации ребёнка на сверстника. 

Реализуемые в игре партнёрство и взаимодействие стимулируют 

развёртывание планирования, регуляции и контроля совместной деятельности и 

тем самым обеспечивают увеличение времени, приходящегося на совместную 

игру по сравнению с индивидуальной. 

 Игровые замыслы детей 6—8 лет заметно отличаются от игровых замыслов 

детей среднего дошкольного возраста своей новизной, богатством и 
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оригинальностью. Несмотря на то, что бытовые сюжеты остаются, они 

приобретают несколько другой характер. Помимо этого, появляются 

романтические, героические, фантастические сюжеты. Появление таких сюжетов 

связано с тем, что, во-первых, реально накопившийся у детей игровой опыт 

значительно обогатился; во-вторых, дети приобрели многие знания и 

представления об окружающем их мире и о том, что находится за его пределами; 

в-третьих, после 6 лет жизни дети способны оперировать имеющимися у них 

представлениями, образами, реализуя их в разных взаимосвязанных событиях. 

Именно поэтому в играх детей этого возраста начинает ярко проявляться 

событийная сторона сюжета. 

Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение 

знаний об окружающем, особенно о человеческих действиях и 

взаимоотношениях, приводит к увеличению в игре числа ролей, необходимых, с 

точки зрения детей, для полноценной игры. Поэтому игровые группировки детей 

расширяются от двух-трёх до пяти-семи участников. Увеличение числа ролей 

усложняет ролевые отношения, усиливает необходимость чёткой координации 

действий всех участников игры. 

Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут 

обговаривать замысел игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх 

старших дошкольников всегда есть лидер, который «двигает» сюжет. Остальные 

участники игры обычно «подстраиваются». Разногласия по поводу дальнейшего 

развёртывания сюжета дети этого возраста (в отличие от маленьких детей) 

улаживают без помощи взрослых. Дети, не разделяющие точку зрения лидера, 

пытаются найти аргументированные доказательства своего, на их взгляд более 

правильного, предложения по дальнейшему развитию сюжета, делают попытки 

отстоять свою точку зрения, скоординировать её с точкой зрения других 

партнёров по игре. 

Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то 

они совершенно по-иному относятся к участию в игре взрослого. Если у младших 

дошкольников игровой опыт был ещё несовершенен, и они почти всегда с 

большим удовольствием принимали в игру взрослого с его идеями, уступали ему 

даже главные роли, то шестилетние дети сами охотно занимают главные роли. 

Взрослый их устраивает в качестве советчика, не принимающего 

непосредственного участия в игре, но вовремя помогающего преодолевать 

сюжетные или организационные трудности. 

У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием, так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не только в 

наглядном плане различными представлениями. 
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Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам 

благоприятные условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

отдавать себе отчёт в своих целях, способах их достижения, полученных 

результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития. 

Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в 

то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. 

По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно 

полноценное моральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии 

внешнего контроля и принуждения и вопреки собственным желаниям и 

интересам. У многих детей уже имеются или складываются те внутренние 

механизмы, которые позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и 

свободно делать правильный моральный выбор. 

Первое условие соблюдения норм — это знание и понимание детьми 

моральных предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. Они 

являются основанием для оценки поступков с точки зрения их соответствия 

требованиям морали — поступков других и самого себя. А оценка предполагает 

не только знания о том, как следует оценивать явление, но и такой субъективный 

момент, как отношение к тому, что оценивается, испытывает ли человек 

отвращение к нарушению нормы или, наоборот, смотрит на это снисходительно. 

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни — это 

расхождение между знанием норм и личным отношением к их соблюдению и 

нарушению. Поэтому появление правильной моральной оценки других требует 

формирования у ребёнка личного отрицательного отношения, искреннего 

осуждения им фактов нарушения норм и такого же личного, искреннего 

одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же норм. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием 

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к одним 

из которых ребёнок безразличен, других он любит, к третьим испытывает 

неприязнь. У ребёнка формируется отношение к литературным героям и 

некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и предметам 

техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому другому. Это 

отношение может быть чётко выраженным и осознанным или почти не 

проявляться; может быть эмоционально окрашенным или, скорее, рациональным; 

положительным или отрицательным и т. д.  

Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. 

Развивается и изменяется образ Я-потенциального, т. е. того, каким ребёнок хочет 

себя видеть. Ребёнок стремится к тому, чтобы этот образ стал позитивным. 

Каждый ребёнок нуждается в поддержке взрослыми убеждения в том, что в нём 

много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о его достоинствах 
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другим детям, родителям. Важной педагогической задачей становится воспитание 

у каждого ребёнка чувства уверенности в том, что взрослые (воспитатели, 

родители) его уважают.  

Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой 

становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребёнка побуждает не 

только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли старательное 

выписывание палочек и букв может представлять для детей особый интерес. 

Побуждением к учению, овладению новыми знаниями и умениями является 

желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». Вы, возможно, 

обращали внимание на то, что некоторые дети хвастаются, до скольких они 

умеют считать, сколько букв знают и как охотно они готовы научиться ещё чему-

нибудь. Причина такого отношения ребёнка к собственным возможностям лежит 

в том, что он как бы видит себя в ближайшем будущем более умным, знающим и

 компетентным, чем в данный момент. Иными словами, в его образ «себя», 

каким он хотел бы стать, входит владение новыми знаниями и умениями. И это 

стремление видеть себя более продвинутым и совершенным и тем самым 

соответствовать своему представлению о том, каким он может и хочет стать, 

является мощным побуждением учебной деятельности.  

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются 

условия для воспитания доброжелательного отношения ребёнка к другим детям, 

уважения прав сверстников, формируется установка на сотрудничество. Дети 

овладевают навыками совместной деятельности, понимают её преимущества.  

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как 

безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве советчика, 

равноправного партнёра и ценится детьми за умение решать организационные 

вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, организовать интересное 

дело. Уважение к авторитету взрослого поддерживается именно такими его 

способностями. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 

года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён  в действия с игрушками и другими предметами, 

стремиться проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;     

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремиться проявлять  самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении, проявляет навыки опрятности; 

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

- стремится к общению  со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; речь становиться полноценным средством общения с другими детьми. 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами;  

- проявляет интерес к окружающему миру природы; с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 
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- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления;  

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно – ролевых играх; 

- охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

дошкольного образования 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, познавательно – 

исследовательской деятельности, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их психических и физических способностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятным другими; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам и 
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социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

- открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

- проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об 

окружающей среде; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыка, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д) 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 
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плохо»,стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.      

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

  распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

организации. 
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                Оценка индивидуального развития детей 
 

 Педагогическая диагностика 

 

Психологическая 

диагностика 

Назначение 

 

Оценка индивидуального 

развития детей, связанная с 

оценкой эффективности 

педагогических действий 

и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования 

Выявление и 

изучение 

индивидуально - 

психологических 

особенностей детей 

(используется при 

необходимости) 

Кто проводит 

 

Педагогический работник Квалифицированный 

специалист 

Использование 

полученных 

результатов 

 

Исключительно для решения 

образовательных задач: 

индивидуализации 

образования и оптимизации 

работы с группой детей 

 

Для решения задач 

психологического 

сопровождения и 

проведения 

квалифицированной 

коррекции развития 

детей 

Участие ребенка 

 

Свободное 

 

Допускается только с 

согласия родителей 

 

Планируемые результаты программы «Ошмес син»  

Воспитанник имеющий первичные представления о своей семье, родном крае 

(ближайшем социуме), природе Удмуртии: 

- проявляет заботу о своей семье, 

- имеет первичные представления об истории родного края, о людях, 

прославивших Удмуртскую Республику, 

- может рассказать о своем родном городе, селе и  назвать его, 

- знает государственную символику родного города, республики, 

- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народных промыслов, 

- знает представителей растительного и животного мира Удмуртии, 

- имеет представление о карте родного края, 

-проявляет интерес к изучению удмуртского языка 
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II. Содержательный раздел. 
 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии  с  

образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ  и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

 

2.1.1. Ранний возраст (1-3 года). 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 

детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 
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просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры 

с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. 

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований. 
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Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя 

ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта 

- кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие 

орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не 

спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 
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Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать 

с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 
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побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно 

и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием - как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности 

не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

2.1.2. Дошкольный возраст. 

 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
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- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно- социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные 

ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 
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Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 



54 

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 

и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 
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Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями - радостью и 

удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется 
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через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то.» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться 

на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - 

короче, тяжелее - легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до - после, вчера - сегодня - завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 

п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 
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понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6-10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности 
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детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 
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образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 
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режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений 

о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 
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подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

 

 

2.2 Содержание психолого – педагогической работы с 2 лет до школы по 

программе «От  рождения до школы» 

 ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

Цели  

1 

Младша

я группа 

 2-3года 

2  

Младшая 

группа 

 3-4года 

Средняя 

группа 

 4-5 лет 

Старшая 

группа 

 5-6 лет 

Подгото

вительн

ая 

группа  

6-7 лет 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

стр.50 стр.50 стр.51 стр.51 стр.52 

Ребёнок в семье и 

сообществе 

стр.52 стр.53 стр.53 стр.54 стр.56 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

Трудовое воспитание 

стр.56 стр.56 стр.57 стр.58 стр.60 

Формирование основ 

безопасности 

стр.61 стр.62 стр.62 стр.63 стр.64 
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         ОО «Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

Цели  

1 

Младшая 

группа  

2-3года 

2 

 Младшая 

группа  

3-4года 

Средняя 

группа 

 4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подгото

вительн

ая 

группа 

6-7 лет 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

стр.67 стр.67 стр.68 стр.70 стр.72 

Развитие познавательно  

исследовательской 

деятельности 

стр.74 стр.74 стр.75 стр.76 стр.78 

Ознакомление с 

предметным окружением 

стр.79 стр.80 стр.80 стр.80 стр.81 

Ознакомление с 

социальным миром 

стр.81 стр.82 стр.82 стр.83 стр.84 

Ознакомление с миром 

природы 

стр.85 стр.86 стр.87 стр.88 стр.90 

 

 

        ОО «Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

              Цели 

1 

Младшая 

группа 

 2-3года 

2 

Младшая 

группа 

 3-4года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подгото

вительн

ая 

группа 

6-7 лет 

Развитие речи стр.93 стр.95 стр.96 стр.98 стр.99 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

стр.101 стр.101 стр.102 стр.102 стр.103 
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   ОО «Художественно –эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

Цели 

      1 

Младшая 

группа 

 2-3года 

      2 

Младшая 

группа 

3-4года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подгото

вительн

ая 

группа 

6-7 лет 

Приобщение к искусству стр.105 стр.105 стр.105 стр.106 стр.107 

Изобразительная 

деятельность 

стр.109 стр.110 стр.112 стр.114 стр.118 

Конструктивно – 

модельная деятельность 

стр.122 Сср.123 стр.123 стр.123 стр.124 

Музыкальная 

деятельность 

стр.125 стр.125 стр.126 стр.127 стр.129 

 

 

 ОО «Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

        Цели 

1 

Младшая 

группа 

 2-3 года 

2 

Младшая 

группа 

 3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подгото

вительн

ая 

группа 

6-7 лет 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

стр.131 стр.132 стр.132 стр.133 стр.133 

Физическая культура стр.134 стр.134 стр.135 стр.136 стр.137 
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Содержание работы по освоению детьми образовательных областей. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫЕ ОБЛАСТИ 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ Ранний возраст Дошкольный возраст 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

-общение  

-игра 

-общение со 

взрослыми 

-совместные игры со 

сверстниками 

-предметная 

деятельность 

предметная 

деятельность и 

динамическими 

игрушками 

-самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами 

-сюжетно – ролевая 

игра 

- игры с правилами  

- самообслуживание  

- элементарный 

бытовой труд 

 

-Игра 

- Ситуативный 

разговор 

- Беседа 

- Проблемная 

ситуация 

- Проектная 

деятельность  

- Создание 

коллекций 

- Просмотр и анализ 

мультфильмов и 

видео  

- Ситуация 

морального выбора 

Познавательное 

развитие 

 

-экспериментирование 

с материалами и 

вещами 

- предметная 

деятельность и 

динамическими 

игрушками 

 

- коммуникативная 

деятельность 

-познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

-восприятие 

художественной 

литературы 

 

- Проектная 

деятельность  

-Создание 

коллекций 

-Тематический 

досуг 

- Совместные 

действия  

- Наблюдения 

-Тематический 

досуг - Просмотр и 

анализ 

мультфильмов и 

видео 

- 

Экспериментирован

ие 

Речевое развитие 

 

- восприятие смысла 

сказок, стихов 

-рассматривание 

картинок 

-общение  

-игра 

-общение со 

взрослыми 

-коммуникативная 

деятельность 

-восприятие 

художественной 

литературы 

 

- Беседа  

- Рассказ  

- Чтение 

- Наблюдения 

- Просмотр и анализ 

мультфильмов и 

видео  

-Игра – 
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 драматизация 

- Разучивание 

стихов 

- Сочинение загадок 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

-восприятие смысла 

музыки 

-рассматривание 

картинок 

 

-конструирование из 

разного материала 

-изобразительная 

деятельность 

-восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений 

- пение 

-музыкально – 

ритмические 

движения 

-игры на детских 

музыкальных 

инструментах 

- Совместные 

действия  

- Беседа 

- Рассматривание  

- Игра 

- Проектная 

деятельность  

-Выставки работ 

-Изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, 

предметов для игр 

 

Физическое 

развитие 

 

-двигательная 

активность 

 

-двигательная  

-овладение 

основными 

движениями 

 

- Беседа 

- Совместные 

действия  

-Подвижные игры 

-Спортивные 

развлечения и 

праздники 

-Физкультминутки 

 -Походы 

 

 

Таким образом, образовательная программа может реализовываться в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

 

        2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 
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Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 
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 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  
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 Проблемная ситуация  Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование 

со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

                 музыкальное  

исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная 

игра 
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Часть формирующая участниками образовательного процесса  
Вариативная часть составляет 40%. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

ИНТЕГРАЦИЯ 

ПРОГРАММ С 

программой «От 

рождения до школы» 

1. Социально – 

коммуникативное 

направление 

1.1. «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» Р.Стеркина, 

О.Князева. 
1.2. «Я, ТЫ, МЫ» О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

Учебно-методическое 

пособие по социально-

эмоциональному развитию 

детей дошкольного возраста 

-Игра 

- Ситуативный разговор  

- Беседа 

- Проблемная ситуация 

- Проектная деятельность  

- Создание коллекций 

- Просмотр и анализ 

мультфильмов и видео 

 - Ситуация морального выбора 

 

-Познавательном; 

- Игровой 

 деятельности 

 - Безопасность 

- Здоровье 

-Социализации 

- Коммуникации 

 

2.Познавательное 

развитие 
2.1. «Ошмес син» Р.А. 

Кузнецова. 
 

 

 

- Проектная деятельность  

-Создание коллекций 

-Тематический досуг 

- Совместные действия  

- Наблюдения 

- Тематический досуг 

- Просмотр и анализ 

мультфильмов и видео  

-Экспериментирование 

 

-Познавательном 

- Игровой деятельности  

- Безопасность 

- Здоровье 

-Социализации 

- Коммуникации  

-Музыка 

-Художественное 

творчество 

 

3.Художественно – 

эстетическое развитие 

3.1. «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова 

 

- Совместные действия  

- Беседа 

- Рассматривание  

- Игра 

- Проектная деятельность  

-Выставки работ 

-Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр 

 

- Коммуникации  

-Музыка 

-Художественное 

творчество 

-Познавательное 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 
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2.3. Проектирование образовательного процесса  в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возрас

т детей 

Регламентируемая    

деятельность (ОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 

года 

2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 

лет 

2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, 

общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 



72 

 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня 

и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Воспитательно-образовательный процесс следует строить, учитывая 

контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, 

социальный заказ родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 
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при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный 

процесс для детей с особыми потребностями. 

 В Программе для каждой возрастной группы дано комплексно-

тематическое планирование, которое следует рассматривать как примерное.   

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и 

уголках развития. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование, предлагаемое в 

Программе комплексно- тематическое планирование следует рассматривать как 

примерное. Одной теме следует уделять не менее одного месяца. Каждая тема  

объединяет все виды организованной образовательной деятельности на основе 

интеграции образовательных областей. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование 

 в первой младшей группе. 

  

Месяц 

Тема 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

«Осень»: 

солнышко и 

дождик» 

 

Расширять и обогащать представления детей 

об осенних явлениях  природы; о предметах  

ближайшего окружения, их признаках и 

свойствах через манипулирование и 

экспериментирование с предметами. 

Наблюдение за объектами рукотворного мира 

неживой природы. Закреплять первичные 

представления о функциональных 

возможностях предметов (зонтик, плащ, 

сапожки и т.д). Создавать условия для 

сенсорного развития  

Игра «Солнышко и 

дождик» 

Развлечение: 

«Погуляем» 

В гости к ёжику» 

Муз.игров.позн. раз-е 

«Листик желтый, 

листик красный…» 

Октябрь 

«Я и мои 

маленькие 

друзья» 

Дать представление о себе как человеке; о 

домашних животных, основных частях их 

тела; их роли в жизни человека, Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо;  

Выделять простейшие признаки свойства 

объектов и предметов. 

Муз.дид.развлеч-е 

«Кто в домике 

живет?» Интег.рр-е 

«Здравствуй, 

Неваляшка!» 

Ноябрь 

«Кто живет 

в лесу?» 

Расширять представления  об осеннем лесе и 

диких животных чрез чтен.худ.лит, пение 

муз.песенок, потешек, звукоподражание 

наблюдение природы, живописи. Пробуждать 

эмоцион. отзывчивость, интерес к новым 

предметам, объектам, явлениям 

Интегр.развлечения: 

«Мишкина 

корзинка», «Ребятам 

о зверятах» 

Декабрь 

«Зимний 

лес» 

Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Организовать игровую, продуктивную 

деятельность вокруг темы Нового года 

Развлечение 

«Маленькая ёлочка»,  

Новогодний праздник 

«К нам пришел 

Дедушка Мороз» 

Январь 

«Мои 

игрушки» 

Отрабатывать умение называть игрушки, их 

части; закрепление названия животных и их 

детенышей, звукоподражание,  двигательные 

особенности. Выделять простейшие признаки 

и свойства игрушек, отмечать их сезонный 

характер (дер.лопатка, санки и др.) 

Муз.игр.развлечения:

«Снег-снежок», 

«Саночки», 

«Моя любимая 

игрушка» 

Февраль  Закреплять знание своего имени, имен членов Интегр. муз.худ. раз-е 
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«Я и моя 

семья» 

семьи. Формировать первичное понимание 

родственных связей, закрепляя позитивное 

эмоциональное отношение.(стихи о членах 

семьи, рассматривание фотографий и т.д.) 

Закреплять понимание - что такое хорошо и 

что такое плохо. Отмечать особенности 

взаимоотношений взрослых и сверстников, 

литературных героев. 

« Матрешки и её 

дочки», муз.игровое: 

«Я играю с 

Петрушкой»  

Март 

«Весна -

красна» 

 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Развивать доброжелательные отношение к 

окружающему миру. 

Развлечения: 

«Чей хвостик?», 

«Мамин день», 

«Весенние 

путешествия» 

Апрель 

«Мы 

играем, 

поем » 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек,  Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.) Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности 

Театр ладошек «В 

гости к сказке» 

Игры-забавы 

Май 

«Кто с нами 

рядом 

живёт?» 

Закрепить представление о домашних птицах и 

животных, основных частях их тела; их роли в 

жизни человека, Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи.  Выделять 

простейшие признаки свойства объектов и 

предметов. Развивать умение подражать 

повадкам птиц и животных. Развивать 

слуховые представления о звучащем мире. 

Игры-забавы 

«Бабушка-

забавушка» 

«Кто шуршит в 

уголке?», муз.поз.раз 

Лето Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких стран. 

Праздник Лета 

Музык-поз.интег.р-е 

«Буль-буль водичка» 

 В летний период детский сад работает 

каникулярном режиме 
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Примерное тематическое планирование во второй  младшей группе. 

 

Месяц 

Тема 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

«Осень»: 

солнышко и 

дождик» 

 

Расширять и обогащать представления детей 

об осенних явлениях  природы, передавать 

информацию о них. Расширять кругозор 

ребенка на базе   ближайшего окружения, 

побуждать к активности( от наблюдения до 

экспериментирования, решение проблемных 

ситуаций)  Знакомить с природными 

материалами (дерево, глина), выделяя их 

свойство и качества Закреплять представления 

о функциональных возможностях предметов 

(зонтик, сапожки, куртка  и т.д )  

Забава «Загадки-

отгадки» 

Развлечение: 

«Погуляем» 

Муз.игров.позн. раз-

е 

«Листочки 

разноцветные.» 

Октябрь 

«Я и мои 

маленькие 

друзья» 

Обогащать представление о себе как 

человеке; о домашних животных( основных 

частях их тела); их роли в жизни человека, 

Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи, кличек домашних животных, 

игрушечных животных. Формировать и 

расширять понимание того, что такое хорошо 

и что такое плохо;  

Выделять  признаки, свойства объектов и 

предметов. Пополнять лексический запас, 

вырабатывая интонационную выразительность 

посредством игр-драматизаций, игровых 

сюжетов, чтения и воспроизведения простых 

попевок, потешек, отрывков  авторских 

произведений. 

   Кукольный 

спектакль «Колобок» 

Муз. дидактическое 

развлечение 

«Кто в домике 

живет?»   

Ноябрь 

«Кто живет в 

лесу?» 

Расширять представления  об осеннем лесе, о 

представителях растительного и животного 

мира (внешние признаки, яркие характерные 

особенности) через продуктивную 

деятельность в образовательной области «Худ. 

творчество». Закреплять умение называть 

животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе, продолжать развивать 

диалогическую и монологическую речь; 

упражнять в выполнении высказываний через 

чтение .худ. литературы, составлению 

рассказов по картине 

Вечер загадок 

развлечения: 

«Ну-ка отгадай-ка?» 

Театр. представление: 

 «Как медведь к зиме 

готовился».  

Декабрь 

«Зимний лес» 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта, Формировать 

представления о безопасном поведении зимой, 

Интег. развлечение 

«Выпал беленький 

снежок», «Веселый 
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Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. Организовать 

игровую, продуктивную, музыкально-

художественную деятельность вокруг темы 

Новогоднего праздника. 

снеговик»    

Новогодний 

праздник «К нам 

пришел Новый год» 

Январь 

«Мои 

игрушки» 

 Развивать умение манипулировать разно 

функциональными игрушками. Закреплять  

признаки и свойства игрушек, отмечать их 

сезонный характер (дер.лопатка, санки и 

др.).Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость к окружающей 

действительности, развивать зрительное и 

слуховое восприятие ребенка. 

Муз.игр. 

развлечения:«Чудесн

ый волчок» Зимние 

забавы 

«Наши куклы и 

машинки» 

Февраль 

«Я и моя 

семья» 

 Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе ЖИЗНИ. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления, Формировать умение называть 

свое имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о своей семье. 

Муз.игр. раз-е 

« Весёлый кубик» 

«Кукла с Мишкой к 

нам пришли»,  

«Интегр.раз-е: 

 «Мы- солдаты»  

Март 

«Весна-

красна» 

 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц).Расширять 

представления о простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и тд) 

Развлечения: «Мы 

мамины помощники», 

 «Говорят, пришла 

весна» 

  Выставка детского 

творчества 

Апрель 

«Мы играем, 

поем » 

Знакомить детей с произведениями живописи 

декоративно-прикладного искусства; 

побуждать детей формировать и выражать 

собственные эстетические вкусы и 

предпочтения.   Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности 

 Развлечение(встреча 

с Петрушкой): 

«Весело-смешно»  

«В гостях у 

солнышка»  
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Май 

«Кто с нами 

рядом 

живёт?» 

Расширять представление о домашних птицах 

и животных, их роли в жизни человека. 

Упражнять в воспроизведении простых, 

коротких текстов повествовательного текста, с 

помощью воспитателя, с использованием 

различных театров. Выделять основные 

признаки свойства объектов и предметов. 

Развивать умение подражать повадкам птиц и 

животных. Развивать слуховые представления 

о звучащем мире. 

Театр кукол «Мы 

дружная семья» 

Муз.игр.раз-е «Кто в 

домике живет?» 

Лето Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (се зонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

Праздник Лета 

«В гости к Малышу- 

крепышу» 

 В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование в средней группе. 

 

Месяц 

Тема  

 

Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

«Воспоминан

ия  о лете» 

 

Закреплять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада).Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

Расширять представления о безопасности 

жизнедеятельности. 

Кук.спектакль «Наш 

дружок-Светофор» 

Интегр. развлечение: 

«Лесная тропинка», 

Октябрь 

«Осеннее 

настроение» 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

   Развл-е «Золотая 

осень», «Спор 

овощей» 

Выставка детских 

творческих работ. 
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наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления, 

Экскурсия в сквер  

Ноябрь 

«Любимые 

игрушки 

девочек и 

мальчиков» 

Способствовать индивидуальной и гендерной 

дифференциации детей, их интересов. 

Закладывать основы бережного и заботливого 

отношения к окружающему миру. Знакомить с 

нормативными способами разрешения 

типичных конфликтов в сюжетно-ролевых 

играх. 

 Развлечения: 

«Любимые игрушки»  

«Магазин игрушек» 

Дискотека для 

игрушек. 

Декабрь 

«Скоро 

Новый год» 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой,  познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Интег. развлечение 

«Зимушка 

хрустальная»    

Новогодний праздник 

«К нам пришел Н.г.» 

Январь 

«Весёлая 

зима»» 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи  между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, Знакомить с   зимними видами 

спорта, играми, забавами. Формировать 

представления о безопасном поведении людей 

зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом, 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где  всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Муз.игр.развлечения:

«Что нам нравится 

зимой?»  

Зимние забавы 

 Выставка детского 

творчества 

Февраль 

« Моя семья и 

я сам» 

 Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления 

о родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своего имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

  Муз.игровое раз-е 

«Моя семья», 

«Мы- солдаты» 

Экскурсии, 

Наблюдения за 

трудом взрослых. 

Фотовыставка 
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близких взрослых. Расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, 

повар и др.) Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любит). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к 

пожилым родственницам. 

Март 

«Кто с нами 

рядом 

живёт?» 

 

Расширять представление о домашних птицах 

и животных, их роли в жизни человека. 

Развивать способности к упорядочиванию 

накопленных и получаемых представлений о 

мире. Объяснять роль последовательности в 

жизни растений и животных(на примере 

сезонных изменений) Показывать отдельные 

связи и зависимости в жизни природы, во 

взаимоотношениях между природой и 

человеком; знакомить с целевыми связями, 

которые проявляются в отношении человека к 

природе. Воспитывать любовь к маме, 

бабушкам, уважение к воспитателям. 

Развлечения: «Мы 

мамины помощники», 

 Игра-драматиз.   

«Теремок»  

Наблюдения в 

природе 

Беседы о маме 

Выставка детского 

творчества 

Апрель 

«Приди 

весна!» 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение  устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения, 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду 

на участке детского сада, в цветнике. 

 Развлечение 

«Весеннее настр-е», 

«Клоуны-клоунята» 

Хороводные игры. 

Экскурсии в природу 

Наблюдения за сезон. 

изменениями 

Выставка детского 

творчества 

Май 

«Приходи, 

сказка!» 

Формировать интерес к книге и 

худ.литературе. Беседовать о прочитанном, 

побуждать к сопереживанию героям,  к 

участию драматизации сказок. Расширять и 

активизировать словарный запас во всех видах 

деятельности. Обогащать сознание детей 

 Развлечение «Кошка 

и котята»,  

Игры-драматизации 

Чтение рус.нар.сказок 
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информацией, лежащей за пределами 

непосредственно воспринимаемой 

действительности.      

Лето Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник Лета 

 

 В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

 

  

Примерное комплексно-тематическое планирование в старшей группе. 

 

Месяц 

Тема 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

«Осенние 

контрасты» 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. Развивать 

у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам 

Интегр.праздник 

«Краски осени» 

Праздник «День 

знаний» 

Безопасные 

путешествия 

Выставки 

Экскурсии 

Октябрь 

«Мир 

игрушек» 

Обогащать сознание детей новым 

содержанием, способствующим накоплению 

представлений о мире. Упражнять детей в 

инсценирование  мини сюжетов, развивать 

умение сравнивать, сопоставлять, обобщать, 

активизируя воображение детей. 

Способствовать индивидуальной и гендерной 

дифференциации детей, их интересов. 

Развивать  бережное и заботливое отношения 

к окружающему миру. Закреплять  

нормативные способами разрешения 

конфликтов в игровой деятельности. 

Развлечение 

«Магазин игрушек» 

 

Инсценировки мини 

сюжетов. 

Игры 

  

Ноябрь 

« Какими мы 

Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как 

 Развлечения: 

«Мои любимые и 
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бываем?» важен для общества их труд.   Формировать 

положительную самооценку, умение 

анализировать (с помощью взрослых) свои 

поступки .Расширять представления о 

здоровье и  здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый и 

безопасный образ жизни.  Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий.   

старые  игрушки»  

«Магазин игрушек» 

  Концерт «Мамочку 

поздравим» 

Декабрь 

«Скоро  

Новый год» 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Муз.лит интег. 

развлечение «Зимние 

узоры»    

Новогодний 

праздник 

«Новогодние 

приключения» 

Январь 

«Весёлая 

зима»» 

Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временем года, с зимними вида ми спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом.  

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Муз.игр. развлечения   

«Зимние забавы» 

Интегр.р-е:«А ну-ка 

мальчики!» 

Наблюдения, беседы 

за сезонными 

явлениями. 

 Выставка детского 

творчества 

Февраль 

«Милосердие

» 

 Расширять представления об 

эмоциональных, эстетических переживаниях 

людей, находящихся в различных ситуациях. 

Содействовать становлению ценностных 

ориентаций, приучать уважать права и  

достоинство родителей и пожилых людей, 

формировать представления о добре и зле. 

Способствовать гуманистической 

направленности поведения на материале 

литературных музыкальных произведений . 

  Муз.игровое раз-е   

«Мы защитники 

Отечества» 

 Чтение 

специализированной 

литературы. 

Фотовыставка 

Март 

«Шутливое 

настроение» 

 

Пробуждать эмоциональную отзывчивость к 

эстетической стороне окружающей 

действительности. Развивать позитивно-

конструктивное. Развивать диалогическую, 

монологическую речь, расширять словарный 

запас. Формировать позитивное 

Интегр.развлечени: 

«Юморина»», 

Муз-фольк.раз-е: «А 

у нас масленица!» 

Празд.интегр.раз-е  

«Для любимой 
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представление и отношение к себе 

(самоуважение, способность воспринимать 

шутку, критику взрослых, сверстников).  

мамочки» Изготовле-

ние подарков 

Апрель 

«Приди 

весна!» 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в  природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; 

о весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

 Развлечение 

« Весенние сказки 

старого сверчка», 

Интегр.меропр-е с 

участием квартета 

ГСО УР. 

Наблюдения  

Экскурсии 

Май 

«Кто с нами 

рядом 

живет?» 

Продолжать формировать интерес к миру 

животных, расширять спектр 

взаимоотношений человека и животных, 

укреплять в сознании детей понимание 

значения гармоничного сосуществования 

через знакомство   с высокохудожественными 

произведениями литературы, музыкального  и 

изобразительного искусства. Формировать 

чувство ответственности за судьбу тех, кого 

приручаем и «кто рядом с нами живет». 

Расширять и активизировать словарный запас 

во всех видах деятельности.  

 Развлечение 

«Котята-поварята»,  

Игры-драматизации 

«В гости к песне»-

развлекательный 

вечер песни о 

животных 

 

Лето Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений 

(природа расцветает, созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник Лета 

Мероприятие к Дню 

защиты окружающее 

среды от 

экологической 

опасности 

 В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 
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Примерное комплексно-тематическое планирование 

 в подготовительной к школе группе. 

 

Месяц 

Тема 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

«Осенние 

мотивы» 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Закреплять знания о 

временах года, последовательности месяцев в 

году. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Расширять представления об отображении 

осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального). Расширять представления о 

творческих профессиях. 

Интегр.праздник 

«Краски осени» 

Праздник «День 

знаний» 

Безопасные 

путешествия 

Выставки 

Экскурсии 

Октябрь 

«Наши 

любимцы» 

Продолжать формировать интерес к миру 

животных, расширять спектр 

взаимоотношений человека и животных, 

укреплять в сознании детей понимание 

значения гармоничного сосуществования 

через знакомство   с высокохудожественными 

произведениями литературы, музыкального  и 

изобразительного искусства. Формировать 

чувство ответственности за судьбу тех, кого 

приручаем и «кто рядом с нами живет». 

Расширять и активизировать словарный запас 

во всех видах деятельности 

Развлечение 

«Музыкальный 

альбом». 

Фотовыставка и 

выставка творческих 

работ 

 

  

Ноябрь 

« Хорошее 

настроение!» 

Пробуждать эмоциональную отзывчивость к 

эстетической стороне окружающей 

действительности. Развивать позитивно-

конструктивное отношение к миру. Расширять 

представления детей о род ной стране, о 

государственных праздниках. Дать 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о 

Родине — России, Поддерживать интерес 

детей к событиям, происходящим е стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России. 

Расширять представления  об  Москве — 

главном городе, столице России, об Ижевске 

 Конкурс нац.поэзии 

«Удм.мотивы. 

Интегр.муз.игр.:»На 

веселую ярмарку к 

Лопшо Педуню»  

  Концерт «Мамочку 

поздравим» 

Выставка творческих 

работ. Экскурсия в по 

городу, в музей 
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– столице Удмуртии. Рассказать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям.. Развивать 

диалогическую, монологическую речь, 

расширять словарный запас. Формировать 

позитивное представление и отношение к себе 

(самоуважение, способность воспринимать 

шутку, критику взрослых, сверстников).   

Декабрь 

«Скоро  

Новый год» 

Продолжать знакомить с зимой, с зим ними 

видами спорта. Расширять и обогащать 

знания 

об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский 

и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Муз.лит 

интег.развлечение 

«Зимние узоры»    

Новогодний 

праздник 

«Новогодние 

приключения» 

«Прощание с 

елочкой» 

Январь 

«Весёлая 

зима»» 

Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временем года, с зимними вида ми спорта. 

Формировать первичный исследовательский 

и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Муз.игр.развлечения   

«Зимние забавы» 

Интегр.р-е:«»Зимняя 

скака» ( га мкз.П.И.  

Февраль 

«Я и моя 

семья» 

 Расширять представления об 

эмоциональных, эстетических переживаниях 

людей, находящихся в различных ситуациях. 

Содействовать становлению ценностных 

ориентаций, приучать уважать права и  

достоинство родителей и пожилых людей, 

формировать представления о добре и зле. 

Способствовать гуманистической 

направленности поведения на материале 

литературных музыкальных произведений . 

  Муз.игровое раз-е   

«Мы защитники 

Отечества» Интег. р-е 

«Мама, папа, я-

знающая ПДД семья» 

 Чтение 

специализированной 

литературы. 

Фотовыставка 
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Март 

«Встречаем 

весну!» 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Муз-фольк.раз-е: «А 

у нас масленица!» 

Праздн.интегр-е 

мероприятие «Для 

любимой мамочки»   

Изготовление 

подарков 

Экскурсии в природу 

Наблюдения  

Апрель 

« Народная 

культура и 

традиции» 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с на родными 

песнями, плясками. Расширять представления 

о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

 Развлечение 

«Юморина» 

« Весенние сказки 

старого сверчка», 

Интегр.меропр-е с 

участием квартета 

ГСО УР. 

Хороводные.игры  

Экскурсия в нац. 

музей 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) на тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формировать 

эмоционально положи тельное отношение к 

предстоящему поступлению в 1 ый класс. 

 Праздник выпуска 

детей в школу  «До 

свиданья, детский 

сад!» 

 В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 
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           2.5. Региональный компонент. 

 

Программа по краеведению для детей дошкольного возраста «Ошмес 

Син» Р.А. Кузнецова 
Программа «Ошмес Син» предполагает ознакомление детей дошкольного 

возраста (5-7 лет) с городом Ижевском (историей образования города, 

архитектурными строениями, памятниками, с людьми, прославившими город, и с 

наиболее важными и интересными событиями из жизни города). 

Программа содержит методические рекомендации для воспитателей по 

использованию программного материала, организации работы с родителями, 

проведению занятий, бесед, экскурсий и созданию предметно-развивающей среды 

в группах. Имеется приложение к программе, которое состоит из следующих 

разделов: 

1. Песни, стихи, дидактические игры (подборка дидактических и 

авторских игр), контурные карты. 

2. Дополнительный материал по ознакомлению детей с городом  

Ижевском: 

• «Город в прошлом и в настоящем»; 

• «Герои-земляки»; 

• «Памятники истории и культуры города Ижевска»; 

• «Музеи»; 

• «Заводы»; 

• «Если ваш ребенок не занят»; 

• «Улицы и площади города Ижевска, указанные на карте»; 

• «Историко-георгафический обзор»; 

• «Что читать об Ижевске». 

Программа базируется на концептуальных подходах программы 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «От рождения до школы» и может 

использоваться как самостоятельная парциальная программа по ознакомлению 

детей с 5 до 7 лет с городом Ижевском или служить региональным компонентом 

во всех разделах программы «Радуга» и других программ дошкольного 

воспитания и образования, по которым работают детские сады города Ижевска и 

Удмуртской Республики.  

 

 

Для реализации поставленных задач работу с детьми необходимо 

осуществлять в двух направлениях, рекомендуемых программой «От рождения до 

школы». 

1 направление – знакомить детей с интересными фактами, сведениями о 

городе Ижевске. 

2 направление – создать условия для самостоятельной поисковой 

деятельности детей, в процессе которой каждый ребенок имеет возможность:  

а) дополнить, расширить, конкретизировать свои представления; 
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б) овладеть различными способами получения знаний (чтение, 

экспериментирование, личный опыт, просмотр художественных фильмов, 

спектаклей, посещение кружков, экскурсии и др.)  

 

В программе учтены: 
- возрастные особенности детей при отборе содержания, темы занятий, 

задач воспитания и обучения;                                    

- обеспечение эмоционально-психологического комфорта для детей; 

- создание условий для развития индивидуальности каждого ребенка; 

- уважение к личности ребенка; 

- обеспечение качественной подготовки к школе. 

Содержание программы носит развивающий и воспитывающий характер. 

Она составлена на основе принципов доступности и последовательности. 

Программа «Ошмес Син» предусматривает всестороннее воспитание ребенка: 

эстетическое, нравственное, трудовое, экологическое, патриотическое.  

- дети с удовольствием рассказывают о родном крае;  

- когда и кто основал город; 

- о знаменитых людях города (Г.А. Кулакова, М.Т. Калашников, 

А.В.Мамонтов) 

 

Содержание программы представлено  

Прошлое и настоящее Удмуртии. 

 1. рассматривается его историческое прошлое через такие формы работы 

как: 

- организованные занятия; 

- поисково-исследовательская, краеведческая деятельность детей и 

педагогов (создание «Комнаты удмуртского быта». 

- просмотр исторических фильмов, слайдов, рассматривание 

иллюстраций; 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- дидактические игры; 

- праздники и развлечения. 

О чем рассказывать детям: 

1.Ижевск – столица Удмуртской Республики. 

2.О символике города Ижевска.  

3.О традициях города. 

4.Жизнь и быт трудового народа. 

7. Ими гордится наш город. 

8. Современные архитектурные сооружения. 

Формы подачи материала по ознакомлению детей по краеведению: 

1. Обучающие или информационные занятия – передача детям 

определенных не известных им ранее фактов и сведений о городе. 

2. Занятия на закрепление – работа с картой, викторины и т.д. 

3.Игровая деятельность – конструирование, сюжетно-ролевая игра, 

настольная игра в лото и т.д. (см. в приложении). 
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4. Трудовая деятельность – уборка территории детского сада, близлежащей 

улицы, парка и т.д. Необходимо напоминать детям, что они жители города и то, 

что они делают на участке детского сада, тоже украшает их город (поддерживают 

чистоту, сажают цветы и т.д.); 

5. Наблюдения, прогулки, экскурсии. 

6.Просмотр слайдов, картин, иллюстраций, открыток, альбомов и 

телепередач, используя прием сравнения старого и нового с целью приучить 

детей самостоятельно анализировать. 

9. Сотрудничество с семьей в поисках интересных сведений о своём селе:  

  - беседы с приглашением дедушек, бабушек об истории тех мест, где 

они сейчас живут, где жили, что было на том месте, какими были детские сады 

раньше и др.; 

  -  индивидуальные  беседы с детьми. 

10.Знакомство с наиболее важными и интересными людьми: «А знаете ли 

вы?», «Сейчас узнаем».  

11.Праздники и развлечения. 

12.Занятия по ИЗО («Мы рисуем город Ижевск», «Моя улица», «Мой дом», 

«Любимые места отдыха» и т.д.). 

13. Занятия по музыке (разучивание песен об Ижевске). 

14.Занятия по теме, предложенной самими детьми. Например, дети захотели 

рассказать о том, что они знают о памятниках, зданиях, изображенных на 

фотографиях и открытках (где находится этот музей, как называется этот театр, 

какова история его создания и т.д.). 

Подачу нового материала необходимо периодически прерывать  и 

предлагать детям просто беседу о том, где они побывали с родителями, что 

нового и интересного узнали о своем городе. Очень полезна традиция «Утро 

радостных встреч». Необходимо дать возможность ребенку, принесшему 

картинку или книжку, самому продемонстрировать ее детям, попутно объясняя те 

или иные иллюстрации и тексты. Если принесенная картина, фотография была 

создана несколько лет назад, сказать детям, что здесь чего-то не хватает, не 

достает, чтобы они внимательно ее рассмотрели и попытались понять. Если им 

это не удается, объяснить, что уже после того, как была напечатана фотография, 

картина, в Ижевске кое-что уже изменилось. 

Детям надо дать возможность сравнить прошлое и настоящее, в случае 

необходимости, самим указать соответствующие объекты и рассказать о них. В 

конце таких обсуждений воспитатель должен особо похвалить ребят за то, что 

принесли показать всем такой интересный материал. Это радует детей, дает им 

возможность гордиться своей причастностью к жизни, истории города.  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому 

в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы 

и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и 
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забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

2.6. Способы направления поддержки детской инициативы. 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
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-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

2.7Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 
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 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе  родительского По плану 
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комитета, Совета ОУ; 

педагогических советах. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск экологической газеты 

для родителей «Зеленая волна»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство. 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

-Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

2.7.1. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 
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по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.7. 2Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

         Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

       Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, 

а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 



96 

 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут 

быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во 

время пребывания в Организации. Родители(законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Организация может предложить родителям(законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые 

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории 

и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать 
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родительские мероприятия и проводить их своими силами. Организацией 

поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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              3.2. Организация развивающей предметно - пространственной среды. 
 

Создание развивающей предметно - пространственной среды является одним 

из условий обеспечения воспитательно-образовательного процесса. Развивающая 

среда ДОУ обеспечивает полноценное физическое, эстетическое, познавательное, 

речевое и социальное развитие детей. 

Развивающая предметно - пространственная среда должна быть: 

1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

 

В детском саду созданы условия для разностороннего развития детей (от 1 

лет до 7 лет) в наличии имеется: 

• игровой материал для познавательного развития детей (мозаики, 

пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических форм и 

соответствующие вкладыши, коробки разных размеров, банки с крышками, 

разноцветные кубики, мячи, машинки и пр.; настольные дидактические игры, 

книжки с цветными картинками). 
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• игровой материал для сюжетных игр детей (куклы и животные разных 

размеров, одежда для кукол, игрушечная мебель, бытовая техника, строительные 

материалы различных форм и цветов, игрушечные телефоны, декорации для 

кукольного театра, куклы театральные, маски, неоформленный материал: кубики, 

палочки, лоскутки ткани и др.) 

• игровой материал и оборудование для музыкального развития детей 

(игрушечные музыкальные инструменты; музыкальный центр, телевизор и DVD ). 

• материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности 

детей (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, пластилин, песок, 

столы для работы с различными материалами, подставки для работы с 

пластилином, непроливайки для кисточек, пр.) 

• созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

При организации предметно – развивающей среды учтены возрастные 

особенности  и потребности  детей.  

Соблюдается принцип  многофункциональности предметно-развивающей 

среды. Во всех возрастных группах имеются уголки уединения  для игры и 

отдыха детей.  

Содержание предметно-развивающей среды периодически обогащаться с 

ориентацией на поддержание интереса ребенка и календарно-тематической  темой 

недели. В группах созданы специальные зоны для самостоятельного активного 

целенаправленного действия ребенка во всех видах деятельности, содержащие 

разнообразные материалы для развивающих игр и занятий детей.  

Предметно-развивающая среда: 

- обеспечивает духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

- высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость 

и привлекательность для детей и их родителей (законных представителей) и 

всего общества; 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья воспитанников; 

- комфортна по отношению к воспитанникам  и педагогическим работникам. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. В детском саду имеются: 

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 
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современным игровым оборудованием, современными информационными 

стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана 

мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его 

развития и саморазвития, социализации и коррекции. В детском саду не только 

уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда 

открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия 

детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда в детском саду 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинет 

директора 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями. 

создание благоприятного психо-

эмоционального климата для 

работников детского сада и 

родителей; развитие 

профессионального уровня 

педагогов; просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей с 

проблемами в развитии. 

Библиотечка нормативно-

правовой литературы. 

Документы в 

соответствии с 

номенклатурой дел 

учреждения. 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам. Организация 

индивидуальных консультаций 

для педагогов. 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития. 

 

Нормативно-правовая база 

Библиотека 

педагогической, 

психологической, 

справочной, и 

методической литературы. 

Библиотека 

периодических изданий. 

Детская библиотека 

Компьютер, принтер. 

Внешний и внутренний 

опыт работы педагогов. 

Материалы сетевого 

взаимодействия, 

консультаций, семинаров, 

семинаров - практикумов, 

тренингов. 
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Спортивный зал   Образовательная деятельность 

физическому развитию 

Индивидуальные занятия. 

Тематические досуги. 

Развлечения. 

Занятия по физической культуре, 

(двигательная деятельность). 

Спортивные досуги. 

 Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего 

материала. 

Физкультурное 

оборудование для 

развития основных видов 

движений и развития 

физических качеств. 

Стенка шведская. Стенка 

спортивная. 

Мат детский.  Спортивное 

оборудование. 

Медицинский 

кабинет, 

изолятор, 

процедурный 

кабинет 

Медицинский осмотр детей. 

Профилактические мероприятия. 

Консультативно - 

просветительская работа 

медсестры, фельдшера и врача с 

родителями воспитанников 

детского сада. 

Ростомер медицинский 

Плантограф, аппарат 

Ротта 

Весы электронные 

бытовые 

Облучатель 

двухламповый 

бактерицидный «СН-211 

(ОБН- 150) 

 холодильник бытовой  

Динамометр кистевой 

Измеритель 

артериального давления и 

частоты пульса 

Групповые 

комнаты 

Воспитательно - образовательная 

работа. 

Сюжетно - ролевые игры. 

Самообслуживание. 

Трудовая деятельность. 

Самостоятельная творческая 

деятельность. Ознакомление с 

природой, труд в природе. 

Укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни. 

Детская мебель для 

практической 

деятельности. 

Книжный уголок. 

Уголок для 

изобразительной детской 

деятельности. Игровая 

мебель. Атрибуты для 

сюжетно - ролевых игр, 

полочки избыточной 

информации. 

Экологический уголок. 

Строители, конструкторы 

различных видов. 

Головоломки, мозаики, 

пазлы, настольно - 

печатные игры, лото. 

Развивающие игры по 
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В каждой возрастной группе есть «зеленые уголки» с различными видами 

растений, собраны гербарии, размещены поделки из природного материала, 

оборудование для экспериментирования.  

Сделаны подборки иллюстративного материала о природе (животные и 

растения разных природных зон объектов неживой природы), схемы. Весной в 

каждой группе оформляется «огород на подоконнике». В нем дети выращивают 

рассаду цветов, лук, укроп и др., проводят опыты.   

Кроме того в каждой группе имеется ширма для организации 

театрализованной деятельность, театральные игрушки для показа спектаклей, 

костюмы для игр драматизаций.   

С целью обеспечения накопления детьми эмоционального позитивного опыта 

общения с природой, формирования  умений разнообразной деятельности в 

природе и становления экологически ориентированного взаимодействия с ее 

объектами в детском саду имеется зимний сад, в летнее время разбиваются 

цветники на территории детского сада.  

Для художественно- эстетического развития детей в каждой возрастной 

группе  имеются уголки для изобразительной деятельности. В них  детям 

предлагается  разнообразный материал - карандаши, краски, фломастеры, 

бросовый и природный материал.  

математике, логике. 

Различные виды театров. 

Физкультурный уголок. 

Спальные 

помещения 

Дневной сон. 

Игровая деятельность. 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель. 

Шкафы для пособий 

Спортивный инвентарь для 

пробуждения 

Приемные 

помещения 

Информационно - 

просветительская работа с 

родителями. 

Информационный уголок. 

Выставки детского 

творчества. 

Наглядно - 

информационный 

материал для родителей. 

 Детские шкафчики для 

раздевания 

Участки  Прогулка, наблюдение, 

самостоятельная деятельность, 

игровая деятельность, 

двигательная и трудовая 

деятельность 

Прогулочные площадки 

для детей  групп с 

теневым навесом. 

Игровое, функциональное, 

спортивное оборудование. 

Дорожки.  

Огород, цветники, 

клумбы. 
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В группах есть телевизоры, ДВД, музыкальный центр,  дидактические игры, 

пособия, методическую и художественную литературу.  

В каждой возрастной группе имеются центр,  где представлен дидактический 

материал по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

  Организация и расположение  предметов развивающей среды осуществлены 

педагогами рационально, отвечают возрастным особенностям и потребностям 

детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям 

свободно перемещаться. Предметно-развивающая среда: зонирование и 

наполнение ее стимулирующим материалом для развития ребенка, в группах 

соответствует реализуемым общеобразовательным программам. 

В группах созданы условия для совместной и индивидуальной активности 

детей, подобраны дидактические средства и оборудование для всестороннего 

развития детей. В течение года игровой, дидактический, наглядный материал 

меняется. Приобретено большое количество художественной и 

энциклопедической литературы для обогащения детей впечатлениями.   

В детском саду  созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

Имеются процедурный кабинет,  изолятор. Во всех группах детского сада мебель 

подобрана согласно возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

Систематически проводится контроль за электрооборудованием. Ежедневно 

проводятся гимнастики: корригирующая, утренняя, лечебная (для глаз, 

профилактика плоскостопия, формирование правильной осанки).  Расписание 

занятий составлено с учетом возрастных особенностей и использованием 

дополнительных помещений.  

В детском саду имеется спортивный зал. 

В детском саду созданы условия для развития всех видов деятельности – 

театральной, музыкальной, изобразительной, конструктивной, физической, игровой: 

созданы условия для развития математических и пространственных представлений.  

На территории детского сада имеется асфальтированная дорожка, где проводят 

занятия по правилам дорожного движения,а в группах приобретены и изготовлены 

настольно-печатные, дидактические игры, домино, знакомящие с правилами 

дорожного движения. Имеются материалы по обучению детей правилам дорожного 

движения.  

Условия в детском саду максимально приближены к домашним. У ребенка есть 

возможность побыть одному или участвовать в совместной деятельности со 

сверстниками или педагогом. Все это способствует эмоциональному благополучию 

ребенка, создает у него чувство уверенности в себе и защищенности.  

Таким образом, необходимо отметить, что  материально-техническое 

обеспечение в детском саду соответствует нормативным требованиям. 
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3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 
 

Режим работы МКОУ «Пижильская ООШ» структурное подразделение: 

детский сад – 9 часов,  5-дневная рабочая неделя, график работы с 7.30 до 16.30 

часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. Длительность 

пребывания детей в детском саду составляет 9 часов. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток.    

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Целесообразно выделить постоянное время в режиме дня для чтения детям. 

Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории 

и культуре родной страны и зарубежных стран. При этом не следует превращать 

чтение в обязательное занятие - ребенок по своему желанию может либо слушать, 

либо заниматься своими делами. Задача педагога - сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с 

удовольствием. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 

особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия у 

педагогов, подходов к обучению и воспитанию дошкольников, подходов к 

организации всех видов детской деятельности,  социального заказа родителей.  

В разделах Программы по возрастам представлены примерные режимы дня 

для каждой возрастной группы.  
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3.3.1. Годовой календарный учебный график МКОУ «Пижильская ООШ»   

 

структурное подразделение: детский сад  

 

на 2017-2018 учебный год 
 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                                                  Директор МКОУ « Пижильская ООШ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                             __________О.Н.Васютина  

                                                                                            . 

                                                                                              «______» ______________2017г 

 

Приказ № 146 от 31.08.2017г                                                                             

 

Содержание Возрастная 

группа 

Возрастная 

группа 

Возрастная 

группа 

Возрастная 

группа 

Возрастная 

группа 

 1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовите

льная 

Количество групп 1 1 1 1 1 

Начало учебного года 01.09.2017г 

  

 01.09 – 30.10. –Адаптационный  период 

Окончание учебного 

года 

31.05.2018г 

Продолжительность 

учебного года 

37 недель  

с 01.09.2016 – 31.05.2017 

 

Продолжительность 

учебной недели 

                                                    5 дней 

   

Каникулы  01.01.18-

08.01.18г 

01.01.18-

08.01.18г 

01.01.18-

08.01.18г 

01.01.18-

08.01.18г 

01.01.18-

08.01.18г 

Максимальный 

допустимый объем 

недельной 

образовательной  

нагрузки 

 

10   

100мин 

(1ч.40мин) 

 

11   

165 мин 

(2ч.45мин) 

 

11   

220 мин 

(3ч.40мин ) 

 

15   

375 мин 

(6ч.15 мин) 

 

17   

До 510 мин 

(8ч.30мин) 

Регламентирование 

образовательного 

процесса на день 

1-2 

половина 

дня 

1-2 

половина 

дня 

1-2 

половина 

дня 

1-2 

половина 

дня 

1-2 

половина 

дня 

Праздничные дни 4ноября-день Народного единства; 1-8января-Новогодние каникулы; 23-26-

деньЗащитника Отечества; 8марта-Международный женский день; 1 мая-

день Мира; 8-9мая-деньПобеды. 

Летняя 

оздоровительная 

работа 

С 01.06.2018 по 31.08.2018года 
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3.3.2. Учебный план по реализации основной общеобразовательной 

программы на 2017-2018 учебный год 
 

Пояснительная записка к учебному плану  
          

Учебный план является нормативным документом, определяющим 

распределение времени, отводимого организованный вид  деятельности 

дошкольников (образовательная деятельность) с соблюдением  максимально 

допустимого объема недельной образовательной нагрузки воспитанников. 

При составлении учебного плана в детском саду по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  учитывались 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный  закон  "Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

-Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 

18.01.2012 №22946; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  

 ПРОЕКТ Методические рекомендации по организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования в условиях подготовки к введению ФГОС дошкольного образования  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

          Задачи:  

  создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 
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любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

  использовать разнообразные виды детской деятельности; их интеграцию 

в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

  использовать вариативность образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

  обеспечивать всестороннее развитие ребенка в процессе воспитания и 

обучения;  

  обеспечить участие семьи в жизни групп детского сада и дошкольного 

учреждения в целом;  

  соблюдать преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде организованной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, чтения) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Во всех возрастных группах организация непосредственной 

образовательной деятельности строится в соответствии с  СанПиН 2.4.1.3049-13  

п. 11.  «Требования к приёму детей в дошкольные организации, режиму дня  и 

учебным занятиям». 

 В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.15 – занятия физкультурно  – 

оздоровительного и эстетического цикла во всех возрастных группах занимают не 

менее 50% общего времени занятий;  в соответствии с п. 11.13. занятия, 

требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения,  

проводятся в  первую половину дня с учетом дней наиболее высокой 

трудоспособности. 
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Учебный план в детском саду ориентирован на организацию 

непосредственно образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной учебной 

недели, продолжительность учебного года составляет 36 недель (с сентября по 

май включительно).   

Данный учебный план составлен для  организации деятельности с детьми 

раннего возраста  с 1  до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

Образовательная деятельность проводится преимущественно фронтально, для 

детей с 2 до 3 лет планируется по подгруппам. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 11.9, 11.10, 11.11, 

11.12) продолжительность непрерывной образовательной деятельности в группах 

раннего возраста (с 2 до 3 лет) не более 10 минут, в младшей группе (для детей  4-

го года жизни) - не более 15 минут, в средней группе (для детей 5-го года жизни)- 

не более 20 минут, в старшей группе (для детей 6-го года жизни) – не более 25 

минут, в подготовительной группе (для детей 7-го года жизни) - не более 30 

минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

Недельная нагрузка составляет: 

 в первой младшей группе – 10 занятий в неделю по два занятия 

ежедневно в первую половину дня и во вторую половину дня длительностью не 

более 10 минут, что соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.9 

 во второй  младшей группе – 11 занятий в неделю  по два занятия 

ежедневно в первую половину дня, длительностью не более 15 минут, с 

перерывами в 10 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30минутам, что 

соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.11 

 в средней группе – 12 занятий в неделю, по два занятия длительностью до 

20 минут, преимущественно в первую половину дня, с перерывами между 

занятиями не менее 10 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут, что 

соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.10, п.11.11;  

в старшей группе 14 занятий в неделю, длительность не более 25 минут, 

возможно, перенесение занятий продуктивными видами деятельности во вторую 

половину дня. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

http://www.vasilek29.caduk.ru/p18aa1.html
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первой половине дня в старшей группе - 45 минут, что соответствует СанПиН 

2.4.1.3049-13  п.11.10, п.11.11,11.12. Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки, что соответствует 

СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.12. 

 В подготовительной  группе – 17 занятий в неделю, до 3 занятий 

ежедневно, длительностью не более 30 минут, с чередованием занятий с высокой 

умственной нагрузкой, динамических занятий (музыкальное, физкультурное) и 

занятий продуктивными видами деятельности; возможно, перенесение занятий 

продуктивными видами деятельности на вторую половину дня. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной группе и 1,5 часа,  что соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 

11.10. п.11.12. 

Наполнение учебного плана составляет: 1 младшая группа – 1 час. 40 мин., 

2 младшая группа -2 час. 45 мин., средняя группа – 4 часа, старшая группа – 5 час. 

50 мин, подготовительная группа – 8 час. 30 мин., что не превышает требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13 к максимально допустимому объему недельной 

образовательной нагрузки на детей. 

Мероприятия  физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают 

закаливающие, оздоровительные, профилактические мероприятия, оптимальный 

двигательный режим по каждой возрастной группе, который обеспечивает 

достаточное время организованной деятельности детей. Согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13,  пункт 12.5.  занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 

возраста детей. Ежедневная двигательная активность, включающая кружковые 

занятия, утреннюю гимнастику, подвижные игры, равномерна и разнообразна по 

формам организации. 
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УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                         

Директор МКОУ «Пижильская ООШ» 

                 _____________О.Н.Васютина                 

                                                                                             «_____» ___________2017г 
Приказ № 146 от 31.08.2017г                                                                             

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 по реализации основной образовательной программы 

на 2017-2018 учебный год   

_ 

Приоритетные 

направления 

образовательной 

области 

  

 

Виды образовательной 

деятельности 

 

1мла

дшая 

гр.  

 

2мла

дшая 

гр.  

 

Средн

яя.гр. 

 

Стар

шая. 

гр. 

 

Подго

товите

льная.

гр. 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 

 Речевое 

 развитие 

 

1 

-Обучение 

 грамоте 

-Развитие речи 

-Ознакомление с 

 художественной 

литературой 

- 

 

1 

     1 

- 

 

0,5 

0,5 

- 

 

0,5 

0,5 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Познавательное 

развитие 

  

 

2 

   

-ФЭМП 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

-Ребенок и окружающий 

мир 

-Экология  

1 

- 

1 

- 

1 

- 

0,5 

   0,5 

0,5 

0,5 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

3 

 

 

-Музыкальное 

-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация 

-Ручной труд 

-Конструирование  

2 

1 

1 

- 

- 

1 

2 

    1 

1 

0,5 

- 

0,5 

2 

1 

1 

0,5 

- 

0,5 

2 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

     2 

     2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Физическое 

направление 

4

  

-Физкультурное  2 3* 3* 3* 3* 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

5 -Патриотическое развитие 

-Трудовая деятельность 

-Игровая деятельность 

-ОБЖ 

 

В режимные моменты как часть НОД 

ИТОГО:  10 11 11 14 15 

                                                           ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Познавательное 

развитие 

   

       Кружок «Друг другу с 

добром» 

Кружок «Грамотейка»  

   1 

  

1 

 

1  

Итого: 10 11 11 15 17 

Итого по  

Времени 

до100 

мин. 

до 

165 

мин. 

до 

220 

мин. 

до 

375 

мин. 

до 510 

мин. 
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3.3.3. РЕЖИМ ДНЯ 
 

Утверждено: 

Директор МКОУ «Пижильская ООШ» 

____________О.Н.Васютина 

Приказ № 146 от 31.08.2017г                                                                             

 

Режим дня на холодный период года 
в младшей разновозрастной группе 

Режимные моменты 1-ая младшая 

группа 

2-ая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Приём детей, 

самостоятельная деятельность 

07.30-08.05 07.30-08.05 07.30-08.05 

Утренняя гимнастика 08.05-08.15 08.05-08.15 08.05-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.35 08.15-08.35 08.15-08.35 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

08.35-09.00 08.35-09.00 08.35-09.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

09.00-09.10 09.00-09.15 

09.25-09.40 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 

Игры, подготовка к прогулке 09.10-10.30 09.40-10.30 09.50-10.30 

Прогулка (игры, наблюдения) 10.30-11.30 10.30-11.30 10.30-11.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъём, 

спокойные игры 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Совместная, самостоятельная 

деятельность, игры, чтение 

художественной литературы 

15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 
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Режим дня на холодный период года 
в старшей разновозрастной группе 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная 

группа 

Приём детей, 

самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.30 07.30-08.30 

Утренняя гимнастика 08.15-08.30 08.15-08.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.30-08.50 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

08.50-09.00 08.50-09.00 

Организованная 

образовательная деятельность 

09.00-09.25 

09.35-09.55 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.00 10.10 

Игры, подготовка к прогулке 10.00-10.50 10.50-11.00 

Прогулка (игры, наблюдения) 10.50-12.00 11.00-12.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.00-12.30 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50-15.00 12.50-15.00 

 Подъём, спокойные игры 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник  

15.25-15.40 15.25-15.40 

Организованная 

образовательная 

деятельность, игры, чтение 

художественной литературы 

15.40-16.10 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход детей домой. 

16.10-16.30 16.10-16.30 
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Режим дня на тёплый период года 
в старшей разновозрастной группе 

Режимные моменты Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приём детей, 

самостоятельная 

деятельность 

07.30-0815 07.30-08.15 

Утренняя гимнастика 08.15-08.30 08.15-08.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.30-08.50 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

08.50-09.00 08.50-09.00 

Организованная 

образовательная деятельность 

09.00-09.25 

09.35-09.55 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

 

Второй завтрак 10.00 10.10 

Игры, подготовка к прогулке 10.00-10.50 10.10-11.00 

Прогулка (игры, наблюдения) 10.50-12.00 11.00-12.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.00-12.30 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50-15.00 12.50-15.00 

 Подъём, спокойные игры 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник  

15.25-15.40 15.25-15.40 

Организованная 

образовательная 

деятельность, игры, чтение 

художественной литературы 

15.40-16.10 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход детей домой 

16.10-16.30 16.10-16.30 
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Режим дня на тёплый период года 
в младшей разновозрастной группе 

Режимные моменты 1-ая младшая 

группа 

2-ая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Приём детей, 

самостоятельная деятельность 

07.30-08.05 07.30-08.05 07.30-08.05 

Утренняя гимнастика 08.05-08.15 08.05-08.15 08.05-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.35 08.15-08.35 08.15-08.35 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

08.35-09.00 08.35-09.00 08.35-09.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

09.00-09.10 09.00-09.15 

09.25-09.40 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 

Игры, подготовка к прогулке 09.10-10.30 09.40-10.30 09.50-10.30 

Прогулка (игры, наблюдения) 10.30-11.45 10.30-11.45 10.30-11.45 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.45-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъём, 

спокойные игры 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Совместная, самостоятельная 

деятельность, игры, чтение 

художественной литературы 

15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход детей домой. 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 
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Расписание 
непосредственно-образовательной деятельности 

Младшая разновозрастная группа «Капельки» 

 
                 

Группа 

Дни недели 

I младшая  группа 

2-3 года 

II младшая       

группа   3-4 года 

         

     Средняя группа     

          4-5 лет   

 

Понедельник 

1.Ребенок и 

окружающий мир 

2.Музыка 

 

1.Ребенок и 

окружающий мир 

2.Музыка 

1.Ребенок и 

окружающий мир 

2.Музыка 

 

Вторник 

 

 1Лепка 

2.Физкультурное   

 

1.Лепка 

2.Физкультурное   

        

1.Лепка 

2.Физкультурное 

 

 

Среда 

 

  1.Рисование 

 2.Физкультурное 

на свежем воздухе   

1.ФЭМП 

2.Рисование 

3.Физкультурное  

на свежем воздухе  

   

1.ФЭМП 

2.Рисование 

3.Физкультурное  

на свежем воздухе     

 

Четверг 

 

1.Развитие речи 

2.Музыка 

1.Развитие речи/ 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

2.Музыка 

 

1.Развитие 

речи/ознакомление 

с художественной 

литературой 

2.Музыка 

 

Пятница 

 

1.Конструирование 

2.Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

1.Конструирование/ 

аппликация 

2.Физкультурное 

1.Конструирование/ 

аппликация 

2.Физкультурное 
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Расписание 
 непосредственно-образовательной деятельности  

 Старшая разновозрастная группа «Солнышко» 

  
Группа                   

Дни недели 

 Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

             группа 6-7 лет 

 

Понедельник 

 

 1.Ребёнок и окружающий 

мир/ экология 

2.Музыка 

3.Рисование 

 1.Ребёнок и окружающий 

мир/ экология 

2.Музыка 

3.Рисование 

 

Вторник 

 

1.ФЭМП 

2.Физкультурное 

3. Развитие речи 

 

1.ФЭМП 

2.Физкультурное 

3. Развитие речи 

 

Среда 

 

1.Лепка/ аппликация 

2.Физкультурное 

3.Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1.Лепка/ аппликация 

2.Физкультурное 

3.Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

 

Четверг 

 

1.Обучение грамоте 

2.Рисование                    

            

1.Обучение грамоте 

2.ФЭМП 

3.Рисование 

 

Пятница 

 

1.Музыка 

2.Конструирование/ 

ручной труд 

3. Физкультурное  на 

свежем воздухе 

 

1.Музыка 

2.Конструирование/ 

ручной труд 

3.Физкультурное  на 

свежем воздухе 
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Учитывая, что одним из направлений деятельности детского сада является 

физическое развитие детей, в детском саду  отработана система физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Для реализации задач физического воспитания, 

большое внимание уделяется повышению двигательной активности детей и 

правильному ее регулированию. Системная работа по физическому воспитанию 

включает: 

  - утреннюю гимнастику (циклические, танцевально - ритмические 

упражнения; элементы психогимнастики, самомассажа, звуковой, дыхательной, 

гимнастики); 

- физкультурные занятия (оздоровительный бег, циклические упражнения; 

ОРУ, ОВД,  индивидуальная работа; подвижные игры; дыхательная гимнастика); 

- подвижные  игры  и  игровые  упражнения  на  прогулках; тренирующие 

игровые дорожки; 

- гимнастика после сна («Дорожка здоровья», босохождение,  дыхательная   

гимнастика,   коррекционные упражнения, самомассаж, умывание прохладной 

водой, подвижные игры); 

- специально организованные физкультурно – оздоровительные 

мероприятия (спортивные праздники, развлечения, досуги, дни здоровья, 

совместные мероприятия родителей и детей);    

- в режим дня включены: физкультминутки, физкультурные паузы; 

пальчиковая гимнастика; упражнения для глаз; точечный массаж и дыхательная 

гимнастика.  

В середине года для воспитанников дошкольных групп учреждения 

организуют недельные каникулы, во время которых,проводят ОД только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период учебные ОД не 

проводятся. В каникулярный период проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. Во время каникул и в летний период проводятся совместная 

деятельность детей и педагогов и самостоятельная деятельность детей 

художественно-эстетической направленности .
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3.3.5. Модель года организации образовательного процесса 
 

 

МЕСЯЦ

А 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

1 младшая группа 

 

2 младшая 

группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

«Дни рождения 

детей» 

«Праздники 

сюрпризы» 

 

«Новоселье» 

(праздник)  

«Дни рождения 

детей»  

«Наши гости» 

 

День Знаний 

(развлечение) 

«Новоселье» 

(праздник)  

«Дни рождения 

детей» 

 

День Знаний 

(развлечение) 

«Новоселье» 

(праздник) «Дни 

рождения детей» 

 

День Знаний 

(развлечение) 

«Новоселье» 

(праздник) «Дни 

рождения детей» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

«Щедрая осень» 

(выставка)  

 

«Дни рождения 

детей»  

 

«Праздники 

сюрпризы» 

 

«Осенины» 

«Щедрая осень» 

(выставка) 

 

«Дни рождения 

детей» 

День Здоровья 

 

«Осенины» 

«Щедрая осень» 

(выставка) 

 

«Дни рождения 

детей» 

День Здоровья 

 

«Осенины» 

«Щедрая осень» 

(выставка) 

 

«Дни рождения 

детей» 

День Здоровья 

 

«Осенины» 

«Щедрая осень» 

(выставка) 

 

«Дни рождения 

детей» 

 

День Здоровья 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

День Удмуртии  

 

«Дни рождения 

детей» 

 

День Удмуртии  

 

«Подарки 

осени» 

 

День Удмуртии  

 

«День матери» 

 

День Удмуртии  

 

«День матери» 

 

День Удмуртии  

«День матери» 

 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

 

«Дни рождения 

детей»  

 

«Новый год» 

 

 

Новогодний 

праздник 

 

 

Новогодний 

праздник 

 

 

Новогодний 

праздник 

 

 

Новогодний 

праздник 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

 

«Дни рождения 

детей»  

 

«Праздники 

сюрпризы» 

 

 

«Дни рождения 

детей»  

 

День Здоровья 

 

 

«Дни рождения 

детей»  

 

День Здоровья 

 

 

«Дни рождения 

детей» 

 

День Здоровья 

 

 

«Дни рождения 

детей» 

 

День Здоровья 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

«Дни рождения 

детей» 

«Праздники 

сюрпризы» 

 

«Дни рождения 

детей» 

 

«Подарки 

зимы» 

 

«Дни рождения 

детей» 

 

«Дни рождения 

детей» 

 

«А ну – ка, папы!» 

 

«Дни рождения 

детей» 

 

 

«А ну – ка, папы!» 

 

 

М
а
р

т
 

 

«Дни рождения 

детей»  

«Масленица» 

8 марта  

«Масленица»  

 

8 марта  

 

 

«Масленица»  

 

8 марта  

 

 

«Масленица»  

8 марта  

 

 

«Масленица»  

 

8 марта  
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А
п

р
ел

ь
 

 

«Дни рождения 

детей»  

 «День смеха» 

 

«Дни рождения 

детей» 

«День смеха»  

День Здоровья 

 

«Дни рождения 

детей» 

«День смеха»  

День Здоровья 

 

«Дни рождения 

детей» 

«День смеха»  

День Здоровья 

 

«Дни рождения 

детей» 

«День смеха»  

День Здоровья 

 

 

М
а
й

 

 

«Дни рождения 

детей»  

«Дни рождения 

детей»  

«Дни рождения 

детей» 

 

«Дни рождения 

детей» 

 

«Дни рождения 

детей» 

 

«Выпускной» 

 

 

И
ю

н
ь

 

 

«Дни рождения 

детей» 

«Праздники 

сюрпризы» 

 

«Дни рождения 

детей» 

 

«Дни рождения 

детей» 

 

«День семьи» 

 

«Дни рождения 

детей» 

 

«День семьи» 

 

«Дни рождения 

детей» 

 

«День семьи» 

 

 

И
ю

л
ь

 

 

«Дни рождения 

детей»  

 

«Праздники 

сюрпризы 

 

«Дни рождения 

детей»  

 

«Подарки лета» 

 

«Дни рождения 

детей» 

 

«Дни рождения 

детей» 

 

«Дни рождения 

детей» 
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3.3.6. Модель организации образовательного процесса на день  

Младший дошкольный возраст (для детей 3 – 5 лет) 

 

Линии развития 

 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

Социально-

коммуникативно

е развитие 
 

- Образовательная деятельность 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры  

- Сюжетно-ролевые игры 

 

- Индивидуальная работа - 

Эстетика быта 

-трудовые поручения 

   -Поручения в книжном 

уголке 

   -Общение младших и 

старших 

детей 

- Сюжетно-ролевые игры 

 

Познавательное 

развитие 
 

- Образовательная деятельность  

- Дидактические игры 

- Наблюдения  

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

 

 

Речевое развитие 
 

- Образовательная деятельность - 

Дидактические игры 

- Наблюдения  

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Артикуляционная гимнастика  

- Дыхательная гимнастика 

 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- Образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу (на участке) 

 

-Музыкально-

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 
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Физическое 

развитие 
 

- Образовательная деятельность  

- Приём детей на воздухе в теплое 

время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

-Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

- Физкультминутки 

- Физкультура  

-Прогулка в двигательной 

активности 

 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

-Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

 

Модель организации образовательного процесса на день  

Старший дошкольный возраст (для детей 5 – 7 лет) 
 

Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально-

коммуникативно

е развитие 
 

- Образовательная деятельность 

- Формирование навыков 

культуры общения 

- Театрализованные игры  

- Сюжетно-ролевые игры 

 

- Тематические досуги в 

игровой форме 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и 

старших детей 

- Сюжетно-ролевые игры 

 

Познавательное 

развитие 
 

- Занятия познавательного цикла  

- Дидактические игры 

- Наблюдения - Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

 

Речевое 

развитие 
 

 - Образовательная деятельность 

- Занятия познавательного цикла 

-Дидактические игры  

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Занятия 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

 - Занятия по интересам 

- Индивидуальная работа 
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-Артикуляционная гимнастика - 

Дыхательная гимнастика 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- Эстетика быта - Экскурсии 

 

- Музыкально-

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

 

Физическое 

развитие 
 

- Образовательная деятельность  

- Приём детей на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) - Закаливание в 

повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

- Специальные виды 

закаливания 

- Физкультминутки на занятиях - 

Физкультурные занятия 

- Прогулка в двигательной 

активности 

 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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3.3.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

Культурно - досуговая деятельность   выделена в Программе отдельно.      

Развитие культурно - досуговой деятельности детей по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Формы работы и задачи развития культурно - досуговой деятельности, 

примерные перечни развлечений и праздников даны для каждой возрастной 

группы в разделах по возрастам. 

 

Культурно-досуговая деятельность в первой младшей группе (с 2 до 3 лет). 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и  

детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями 

интересами детей. 

 

Культурно-досуговая деятельность во  второй младшей группе 

( с 3 до 4 лет). 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 3-4 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 
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различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым  темам, стремиться, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная художественная деятельность. Побуждать детей 

заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в 

книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя 

знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками, рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т. д. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем 

лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», 

«Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 

козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», 

«Были-небылицы», 

«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально литературные развлечения. Концерт для кукол, представление 

«Мы любим петь и танцевать», 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми» 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; 

забавы с красками, карандашами и т.д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

   Культурно-досуговая деятельность в средней группы (от 4 до 5 лет). 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 4-5 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 
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Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. Осуществлять патриотическое 

и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского 

народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать 

чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню -

защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждать к 

самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества). 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества». «8 Марта», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь, 

«Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок—смоляной бочок», 

«Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», 

«Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 
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Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы». 

«Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е, 

Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая 

ширма», «Волшебное превращение» 

 

Культурно-досуговая деятельность старшей группы (от 5 до 6 лет). 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 5-6 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка  детского сада и т. д.). Воспитывать 

внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. Создавать 

условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдать, экспериментировать, собирать коллекции и т.д.). 

Творчество. Продолжать развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей в разнообразной 

художественной и познавательной деятельности, создавать условия для 

дополнительного посещения кружков и студий. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», М 

И. Глинка 
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— основоположник русской музыки», «О творчестве С.Я. Маршака», 

«Стихи К.И. Чуковского», 

«Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, 

детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. 

Инсценирование сказок, стихов и других литературных произведений, а также 

песен. 

Музыкально литературные развлечения, «День цветов», «А. С. Пушкин и 

музыка», 

«Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; 

загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в 

русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязаниям, «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 

(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

Культурно-досуговая деятельность детей подготовительной к школе  

группе  (от 6 до 7 лет). 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 6-7 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми. Приучать осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения самостоятельной  деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 
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Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, учить использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. 

Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. 

Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, 

животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т.п.). 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна». «Лето», 

праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников, 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 

детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских 

народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: 

«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально литературные композиции. «Музыка и поэзия». «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 
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Концерты. «Песни о России», «Шутка в музыке», «Любимые 

произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые 

сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно прикладное искусство, «Вологодские кружева». «Гжельские 

узоры», «Народная игрушкам, «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы,  

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в 

Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в 

шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные 

игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

               3.3.8. Система физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически 

апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния 

здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей 

на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

 

 



130 

 

 

 Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в детском саду 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  

диагностики. 

 

 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике 

и нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственн

ые 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

-щадящий режим/в 

адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

-определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

 

1младшая 

группа  

 

 Младшая 

и старшая 

 

 

 

 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

 

 

ежедневно  

 

ежедневно 

 

Воспитатели, 

медик, 

педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность  Младшая 

и старшая 

Ежедневно Воспитатели,  

Педагог 

Физо 

2.1. Утренняя гимнастика  Младшая 

и старшая 

Ежедневно Воспитатели 

 

2.2. Образовательная деятельность 

по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Младшая 

и старшая 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Педагог  

Физо 

 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготови

тельная 

2 р. в неделю Воспитатели 

 

2.5.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Младшая 

и старшая 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

Младшая 

и старшая 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

педагог 

ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность 

не проводится) 

 

 

Младшая 

и старшая 

1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

Все педагоги 
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3. Лечебно – профилактические мероприятия 

3.1. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

Младшая и 

старшая 

В 

неблагоприят

ный период 

(осень, весна) 

фельдшер, 

воспитатели 

3.2. Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

Младшая и 

старшая 

В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

фельдшер 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После 

дневного сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении 

дня 

Воспитатели, 

мл. 

воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько 

раз в день 

Воспитатели 

 

 

 

                             Организация двигательного режима 
 

Режимные моменты 
 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно 30 – 40 мин. 

 

Ежедневно 30 – 40 мин. 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно 7 - 10 мин. Ежедневно 10 - 15 мин. 

Физкультура 

 

3 раза в неделю по 15 - 20 

мин. 

3 раза в неделю по 25 - 

30 мин. 

Физкультминутки во время 

ОД 

 

Ежедневно 3 – 5 мин. 

 

Ежедневно 8 – 10 мин. 

 

Музыкальные занятия 

 

2 раза в неделю по 15 - 20 

мин. 

2 раза в неделю по 25 - 

30 мин 

Прогулка 

 

Ежедневно (2раза в день) 

3,5 – 4 часа 

Ежедневно (2раза в день) 

4 – 4,5 часа 

Гимнастика после дневного 

сна 

Ежедневно 5 - 8 мин. 

 

Ежедневно 10 мин. 

 

Подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 15 - 20 мин. Ежедневно 30 - 35 мин. 
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Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15мин 1 раз в месяц 25мин 

День здоровья 1 раз в квартал 15- 20 мин 1 раз в квартал 25 – 30 

мин 

Олимпийские игры - 1 раз в год 30мин 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

Форма организации 
Длительность проведения, мин 

1-я 

младшая 

2-я 

младшая 
Средняя Старшая Подготов. Примечание 

1. Утренняя  

    гимнастика 
4-5 5-6 6-8 8-10 10-12 

ежедневно 

2. образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

3 раза в 

неделю (2 в 

зале, 1 на 

улице) (1-я 

младшая.-2 

раз в неделю) 

3.Физкультминутка 1-2 2-3 6 9 9-12 ежедневно 

4. Упражнения  

    после сна 
2-3 2-3 3-5 15 15 ежедневно 

5. Подвижные  

-     игры 
сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

аттракционы. 

10+10 10+10 10+12 10+15 10+20 

ежедневно 

 1 утром и 1 

вечером, не 

менее 3 игр 

6. Физкультурные  

    упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционна

я гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная 

гимнастика. 

5-8 6-10 10-12 12-15 10-15 

ежедневно 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

7. Спортивные  

    игры 

 эл. футбола 

 эл. баскетбола 

 эл. хоккея 

 городки 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 

 

 

2-4 

 

 

5-7 

5-7 

 

5-7 

 

 

10-15 

10-15 

10-15 

10-15 

 

 

10-15 

10-15 

10-15 

10-15 

10-15 

ежедневно 
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 бадминтон 

 эл.настольного 

тенниса 

  10-15 10-15 

8. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

4 5 6 7 8 

ежедневно 

9. Игры- забавы  

Летом 
 

6-8 6-10 8-10 10-15 
два раза в 

неделю 

Зимой  
  8-10 10-15 два раза в 

неделю 

10. Аттракционы  20 30 30 40 ежедневно 

11. Спортивные  

    развлечения 

 летом 

 учебный год 

 спортивный 

праздник 

досуги 1 раз в месяц 

два раза в месяц первая и последняя недели месяца 

один раз в месяц ( вторая неделя месяца) 

два раза в год - Февраль, Июнь 

12. Музыкально- 

      ритмические  

      движения 

4-6 5-7 15 20 25 
1 раз в 

неделю 

13. Организованная 

деятельность  
До 7 ч 7 ч 8 ч 

10 ч и 

более 

12 ч и 

более 
в неделю 

14. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

ежедневно 

15. Физкультурный 

досуг 

8-10 10-15   15-20 25-30  30–35 
1 раз в месяц 

Спортивный 

праздник 

2 раза в 

год по 

10-15 

мин. 

2 раза в 

год по 

15-20 

мин. 

2 раза в 

год по 

25-30 

мин. 

2 раза в 

год по 

30-35 м. 

 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Модель  двигательного  режима  детей  в  возрасте  от  2  до  3  лет. 
 

               Вид  занятия  и  формы  

             двигательной  активности 

                        Особенности   

                        организации 

1.      Физкультурно-оздоровительные  занятия 

1.1.  Утренняя  гимнастика  Ежедневно  5-6  минут 

1.2.  Физкультурная  пауза Ежедневно,  по  мере  

необходимости,  в  зависимости  от  

вида  и  содержания  занятий.  3  

минуты 

1.3.  Музыкальная  пауза Ежедневно,  по  мере  

необходимости,  в  зависимости  от  

вида  и  содержания  деятельности.  3  

минуты 

1.4. Подвижные  игры  и  физические  

упражнения  на  прогулке 

Ежедневно,  утром  и  вечером.  30  

минут 

1.5.  Пробежка  по  массажным  дорожкам  

в  сочетании  с  воздушными  ваннами 

Ежедневно,  после  дневного  сна  в  

спальне.  5  минут 

1.6.  Гимнастика  после  дневного  сна Ежедневно,  после  пробуждения  и  

подъема  детей.  5  минут 

2. Образовательная деятельность  

2.1.  По  физической  культуре 2  раза  в  неделю  по    15  минут 

2.2.   По  музыкальному  воспитанию 2  раза  в  неделю  по    15  минут 

2.3. Самостоятельная  двигательная  

активность 

Ежедневно  под  руководством  

воспитателя,  продолжительность  

зависит  от  индивидуальных  

особенностей  детей 

2.4.  Физкультурно-музыкальный  досуг 1  раз  в  месяц.  15  минут 

3.       Совместная  физкультурно-оздоровительная  работа  ДОУ  и  семьи. 

3.1.  Домашние  задания Определяются  воспитателем  с  

учетом  индивидуальных  

особенностей  ребенка 
   

Модель  двигательного  режима  детей   дошкольного  возраста. 
 

№ 

п/п 

Формы   

организации   

     Младший  возраст               Старший  возраст 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  

группа 

1 Организованная  

деятельность 

7  часов  в  

неделю 

8  часов  в  

неделю 

10  и  более  

часов в  

неделю 

12  и  более  часов  

в  неделю 

2 Утренняя  

гимнастика 

5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10  мин. 



136 

 

3 Физкультурные  

паузы 

Ежедневно,  по  мере  необходимости,  в  зависимости от  

вида  и  содержания  занятий.   

3  мин. 3  мин. 3-5  мин. 3-5  мин. 

4 Музыкальные  

паузы 

Ежедневно,  по  мере  необходимости,  в  зависимости от  

вида  и  содержания  деятельности.   

3-5  мин. 3-5  мин. 5  и  более  

мин. 

5 и  более мин. 

5 Гимнастика   

пробуждения 

5-6 мин. 5-8 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

6 Подвижные  

игры 

                      Не  менее  2-4  раз  в  день 

6-10 мин. 10-15 

мин. 

15-20  мин. 15-20  мин. 

7 Спортивные  

игры 

       -          Целенаправленное  обучение  педагогом  

              не  реже  1  раза  в  неделю 

8 Спортивные  

упражнения  на  

прогулке 

         Целенаправленное  обучение  педагогом  

                    не  реже  1  раза  в  неделю 

9 Физкультурные  

упражнения  на 

прогулке 

               Ежедневно  с подгруппами 

5-7  мин. 8-10  мин. 10  мин. 15  мин. 

10 Физкультурные  

занятия 

                                2  раза  в  неделю 

15  мин. 20  мин. 25  мин. 30  мин. 

11 Музыкальные  

занятия  (часть) 

                                2  раза  в  неделю 

3-5  мин. 5  мин. 7-10  мин. 10  мин. 

12 Двигательные  

игры  под  

музыку 

                                1  раз  в  неделю 

5-10  мин 10-15  

мин. 

15-20  мин  25  мин. 

13 Спортивные  

развлечения 

                                1  раз  в  месяц 

20  мин. 20  мин. 30  мин. 30-35  мин. 

14 Спортивные  

праздники 

                               2  раза  в  год 

20  мин. 25  мин. 50-60 мин. 50-60  мин. 

15 Неделя  здоровья                                 2  раза  в  год 

18 Самостоятельная  

двигательная  

активность 

                

             Ежедневно  индивидуально  и  подгруппами 

 

Система закаливающих мероприятий. 

Основной принцип - постепенное расширение зоны воздействия и 

увеличение времени процедуры.  

1 младшая группа(1-3года) 

Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная 

гимнастика, умывание лица и рук после сна. 

Младший возраст (3 – 5 лет) 
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- Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года - утренняя 

гимнастика  

- Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная 

гимнастика.  

- обширное умывание 

- полоскание рта и горла прохладной кипяченой водой 

- точечный массаж 

- контрастное воздушное босоножие после сна 

- босоножие на физкультурных занятиях в зале 

         Старшая и подготовительная группы 

- Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года - утренняя 

гимнастика  

- Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная 

гимнастика.  

- обширное умывание 

- полоскание рта и горла прохладной кипяченой водой 

- точечный массаж 

- контрастное воздушное босоножие после сна 

          - сон без маек 

- ходьба по траве, гальке в теплое время года 

 - ходьба на лыжах зимой 

 

При осуществлении закаливания следует придерживаться основных 

принципов: 

 закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима     

дня; 

 закаливание осуществляется на фоне различной двигательной 

деятельности; 

 закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне. 
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в 

режиме дня 

периодичнос

ть 

дозировка 2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 

лет 

Вода  Питьевой режим 

(максимальное обогащение 

свежими овощами и 

фруктами, соками, 

организация  питьевого 

режима.) 

Первая 

половина дня 

ежедневно  + + + + + 

Обширное умывание после сна ежедневно 

1 раз в день 

t воды +20   + + + + 

 

         Мытьё  ног, 

гигиенический душ 

после дневной 

прогулки 

 

июнь-август 

ежедневно 

 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 

+ +   + 

нач.t воды +18+20 

30-40 сек. 

  + + + 

Умывание после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух 

Облегченная одежда 
в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + + 

Одежда по сезону на прогулках 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + + 

Прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + + 

Утренняя гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август 

в зависимости от 

возраста 
- - - + + 

физкультурные занятия на 

воздухе - 
в течение 

года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 
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воздушные ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

на прогулке июнь-август -      

выполнение режима 

проветривания помещения 
по графику 

ежедневно, 

в течение 

года 

6 раз в день + + + + + 

дневной сон с открытой 

фрамугой 
- 

в теплый 

период 
t возд.+15+16     + + + 

бодрящая гимнастика после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

     + + + 

дыхательная гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

3-5 упражнений     + + + 

солнце 
дозированные солнечные 

ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

дозированные солнечные 

ванны 

на прогулке июнь-август  

  

с учетом 

погодных 

условий 

с 10.00 до 11.00 ч. 

по графику 

до 25 

мин. 

+ +   

до 30 

мин. 

  + + 

рецепторы босохождение в обычных 

условиях в течение дня 

ежедневно,  

в течение 

года 

3-5 мин +     

пальчиковая гимнастика 
перед 

завтраком 
ежедневно 

5-8 мин  + + + + 
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контрастное босохождение 

(песок-трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж 
после сна 

в течение 

года 
2 раза  в неделю   + + + 
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3.4.  Материально – технические условия реализации Программы. 

 

1. Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами: 

Здание МКОУ  – отдельно стоящее двухэтажное здание, построенное в 2011 году 

по типовому проекту. Территория детского сада составляет 10073 кв.м.  

Сегодня в МКОУ созданы удовлетворительные условия для реализации основных 

задач; 

- 2 детских разновозрастных групповых комнат, оснащены необходимой 

мебелью. Во всех группах имеется раздаточный, дидактический материал, 

дополнительная и методическая литература, наглядные материалы; 

- функционирует физкультурный зал; 

- имеется медицинский блок (изолятор, кабинет медсестры, прививочная); 

- пищеблок; 

- прачечная; 

- методический кабинет 

- участки для прогулок детей на свежем воздухе. 

Вместимость –36 детей. Рассчитано на 2 групповые ячейки. Здание 

соответствует требованиям санитарных правил и нормативов. Территория по 

периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Зона игровой 

территории включает в себя: 

- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы с 

соблюдением принципа групповой изоляции; 

- спортивно - игровую площадку; 

Вся территория оформлена. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, центрального отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию 

воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

 Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствующих 

требованиям санитарных норм: раздевальная (для приема детей и хранения 

верхней одежды), площадью не менее 18 кв. м; групповая (для проведения игр, 

занятий и приема пищи), площадью из расчета не менее 2,5 кв. м на 1 ребенка в 

ясельных группах, не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольных группах спальня, 

площадью из расчета не менее 1,8 кв. м на 1 ребенка в ясельных группах, не менее 

2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольной группе; буфетная (для подготовки готовых 

блюд к раздаче и мытья столовой посуды), площадью не менее 2,0 кв. м; 

туалетная (совмещенная с умывальной) площадью не менее 15 кв. м для 

дошкольных групп и не менее 12 кв. м для ясельных групп. Все групповые ячейки 
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обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, соответствующими 

возрасту детей. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены 

гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры 

используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) 

соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами и национальным стандартам. Помещения имеют отделку, 

допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все строительные и 

отделочные материалы безвредны для здоровья детей. 

 Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют 

требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий. Источники искусственного освещения 

обеспечивают достаточное равномерное освещение всех помещений. В 

помещениях используется преимущественно люминесцентное освещение с 

использованием ламп по спектру светоизлучения: белый, тепло-белый, 

естественно-белый. 

 Санитарное состояние здания подтверждено наличием заключения, 

подтверждающего его соответствие санитарным правилам, уполномоченным 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

  Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует 

санитарным правилам к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием. Набор оборудования производственных, складских помещений 

соответствует санитарным правилам. Все технологическое и холодильное 

оборудование находится в рабочем состоянии. Пищевые продукты, поступающие 

в учреждение, имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и 

безопасность. При организации питания детей и составлении примерного 

двухнедельного меню учреждение руководствоваться рекомендуемым 

санитарными правилами среднесуточным набором продуктов питания, с учетом 

возраста детей и временем их пребывания в учреждении. Не допускается 

отклонение содержания основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) 

и калорийности от расчетной суточной калорийности более 10%, 

микронутриентов 15%. 

 

II. Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. 

При организации работы по пожарной безопасности в детском саду 

основным нормативным документом является ППБ – 101 – 89 «Правила пожарной 
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безопасности для общеобразовательных школ профессионально–технических 

училищ, школ интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других 

учебно – воспитательных учреждений». В соответствии с ними: 

- Территория детского учреждения постоянно содержится в чистоте. 

- Расстановка мебели и оборудования в помещениях не препятствует 

эвакуации людей подходу к средствам пожаротушения. 

- В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях 

эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные знаки 

безопасности. 

- Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не 

загромождены какими-либо предметами и оборудованием. 

- Здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре. 

- Для отделки стен и потолков путей эвакуационных не используются 

горючие материалы; 

- Здание и помещения детского учреждения обеспечены первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с нормативом. 

 

III. Оснащенность помещений для работы медицинского персонала в 

Организации. 

 Медицинское обеспечение воспитанников детского сада осуществляется 

медицинским персоналом поликлиники. В соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» в детском саду, предусмотрен медицинский блок, состоящий из 

медицинского кабинета, процедурного кабинета, изолятора. Медицинский блок 

размещен на первом этаже, оснащен необходимым оборудованием и 

инструментарием. 
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 Наличие учебной и учебно- методической литературы к 

образовательным программам 

 

 

№ Образовательная область 

 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

 СОЦИАЛЬНО-  

КОММУНИКАТИВНОЕ  

РАЗВИТИЕ  

ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  
ШКОЛЫ.  Основная  

образовательная  

программа дошкольного 

образования /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. - 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАЙКА  

- СИНТЕЗ, 2017. - 352 с.  

 

А.А. Плешанов «Зеленая тропинка». М., Просвещение, 

2001 г. 

А.И.  Иванова  «Экологические  наблюдения  иэксперименты в детском саду». М., Творческий центр, 2007 г. 

А.И. Сорокина «Дидактические игры в детском саду». М., 

Просвещение, 1982 г. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. - 2-е изд.,испр. и 

доп. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. -48 с. 

В.А. Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями». М., Просвещение, 1981 г. 

В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич «Прогулки в 

природу». М., Просвещение, 2003 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет». 

М. Просвещение, 1990 г. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова 

И.К. «Здравствуй мир». Методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей - М.: «Баланс», 2003.- 

304 

Е.И. Золотова «Знакомим дошкольников с миром 

животных». М., Просвещение, 1988 г. 

Игровая деятельность в детском саду для детей 2 - 7 лет 

Н.Ф. Губанова. 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. - 64 с. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою 

добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально- 

коммуникативному  развитию  и социальному 

воспитанию/Под ред. Л.В. Коломийченко. - М.: ТЦ Сфера. 

2015. - 176 с. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою 

добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально- 

коммуникативному  развитию  и социальному 

воспитанию/Под ред. Л.В. Коломийченко. - М.: ТЦ Сфера. 

2015. - 192 с 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. - 

128 с.  

Л.В. Артемьева «Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников». М., Просвещение, 1992 г.  

Н.В.  Алешина  «Ознакомление  дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью». М., ЦГЛ, 

2005 г.  

Н.Ф. Виноградова «Умственное воспитание детей в 

процессе ознакомления с природой». М., Просвещение, 
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1982 г.  

Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность 2 - 3 лет». М., 

Мозаика-Синтез, 2016г.  

Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность 3 - 4 года». М., 

Мозаика-Синтез, 2016г.  

Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность 4 - 5 лет». М., 

Мозаика-Синтез, 2016г.  

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе». М., Мозаика-Синтез, 2008 г.  

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в 

детском саду». М., Мозаика-Синтез, 2008 г.  

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». М., Мозаика- 

Синтез, 2008 г.  

Основы  безопасности  жизнедеятельности  детей 

дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. 

Игры СПб:: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011.240 с.  

Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015. (Библиотека 

Воспитателя). (3).  

С.А. Веретенникова, А.А. Клыков «Четыре времени года». 

М., Просвещение, 1971 г.  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М.:МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 2016. - 112с.:цв.вкл.  

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7  

лет/Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ, 2016. -144с.  

Шиян О.А Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. - 112с.  

  
 

 

 

 

программа дошкольного 

образования /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. - 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАЙКА  

- СИНТЕЗ, 2017. - 352 с.  

Николаева  С.Н. 

Парциальная  программа  

«Юный  эколог»:  Для 

работы с детьми 3-7 лет- 

М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 

2016. - 112с.  

 

 

 

 

окружающим миром детей 3-5 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: ТЦ Сфера, 2015. - 128 с. (Библиотека современного 

детского сада).  

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с 

окружающим миром детей 5-7 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: ТЦ Сфера, 2015. - 192 с. (Библиотека современного 

детского сада).  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 

2014. - 96 с.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. -80 с.  

Знакомим детей с миром насекомых Удмуртии: Учебно- 

методическое пособие/Изд-во ИПК и ПРО УР, - Ижевск, 

2008. -184 с.  

Знакомим детей с птицами родного края: учебно-  
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методическое пособие. - Глазов, 2014. - 240 с.  

Л.И. Ермолаева «Игры, задания и упражнения  

математического содержания». Иркутск, 2000 г.  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду 2 - 3 года». М., Мозаика-Синтез, 2016 г.  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду 3 - 4 года». М., Мозаика-Синтез, 2016 г.  

 

 

 
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском  

саду 3-4 года)». М , Мозаика-Синтез, 2016г.  

О.А.Соломенникова«Ознакомление с природой в детском 

саду 4-5 года)». М , Мозаика- Синтез, 2016г.  

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  

ШКОЛЫ.  Основная  

образовательная  

программа дошкольного 

образования /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. - 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАЙКА  

- СИНТЕЗ, 2017. - 352 с.  

 

«Развитие речи и творчество дошкольников» под ред. О.С.  

Ушаковой. М., «Творческий центр», 2002г.  

«Хрестоматия для дошкольников» сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук. М., АСТ, 1997 г.  

Анищенкова Е.С. «Артикуляционная гимнастика для 

развития речи дошкольников», М,: АСТ: Астрель, 2007г - 58с.  

Анищенкова Е.С. «Пальчиковая гимнастика для развития 

речи дошкольников», М: АСТ: Астрель, 2006г -61с.  

В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». 

М., Мозаика-Синтез, 2006 г.  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. М.:. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с.: 

цв.вкл.  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая 

группа. М.:. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с.  

Анищенкова Е.С. «Пальчиковая гимнастика для развития 

речи дошкольников», М: АСТ: Астрель, 2006г -61с.  

Анищенкова Е.С. «Артикуляционная гимнастика для 

развития речи дошкольников», М,: АСТ: Астрель, 2007г - 58с.  

Е.П. Иова,Л.Я. Иоффе,О.О. Головчинер «Утренняя  

гимнастика под музыку». М.,Просвещение, 1984 г. 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-  

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ  

 

 

программа дошкольного 

образования /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. - 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАЙКА  

- СИНТЕЗ, 2017. - 352 с.  

 

 

 

 

 

 

 

Для занятий с детьми 2-7 лет.) - М.: МОЗАЙКА_СИНТЕЗ, 

2016. - 96 с.  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в 

детском саду:  Младшая  группа. -М.: МОЗАЙКА_СИНТЕЗ, 

2016. - 160 с  

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАЙКА_СИНТЕЗ, 2016. - 

176 с.: цв.вкл.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. - Мозайка - Синтез, 2016. - 128 с.: цв. 
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вкл.  

Комарова  Т.С.,  Зацепина  М.Б.  Интеграция 

ввоспитательно-образовательной работе детского сада. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 

2016. -160 с.  

Комарова Т.С.. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Младшая группа - М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 

112 с.: цв. вкл. Комарова Т.С.. Изобразительная деятельность 

в детском  

саду: Средняя группа - М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 

96с.: цв. вкл.  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа. - М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 

2016. - 64с.  

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду». М., Сфера, 2009 г.  

Л.В. Куцакова «Творим и мастерим». М., Мозаика-Синтез, 

2007 г.  

О.А. Соломенникова «Ознакомление детей 5-7 лет с  

народным искусством». М., Мозаика-Синтез, 2008 г.  

О.Г. Жукова «Планирование и конспекты занятий по 

изодеятельности для детей раннего возраста». М., АЙРИС 

ПРЕСС, 2008 г.  

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец,  

марш. - 2-е изд., перераб. - М.: ТЦ Сфера, 2016. - 240 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты. - 2-е изд., перераб. - М.: ТЦ  

Сфера, 2016. - 208 с.(5  

Э. Соболева, Г. Орлова «Музыка на занятиях», сборник № 

1,2,3,4,5,6. М., Музыка, 1979 г.  

Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников» М., Мозаика-Синтез, 2016г.  

Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском 

саду. М., Мозаика-Синтез, 2016г.  

Детское художественное творчество для детей 2 - 7 лет Т. 

Комарова Издательство Мозаика - Синтез М. - 2006г.  

 ФИЗИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  

ШКОЛЫ. Основная  

образовательная  

программа дошкольного  

 

 

 

 

 

Вераксы, Т.С.Комаровой,  

М.А. Васильевой. - 4-е  

изд., перераб. - М.:  

МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 

2017. - 352 с.  

 

 

 

 
Вторая младшая группа. Мозаика-Синтез,2009.  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.  

Подготовительная группа группа. Мозаика-Синтез, 2009  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.  

Средняя группа. Мозаика-Синтез, 2009  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.  

Старшая группа. Мозаика-Синтез, 2009  

Физическое воспитание в детском саду с 2 - 7 лет Э.Я. 

Степаненкова.  
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3.5. Финансовые условия реализации программы. 
 

Основными источниками финансово - экономического обеспечения 

реализации образовательной программы детского сада являются средства, 

поступающие из муниципального бюджета (фонд оплаты труда, оплата 

коммунальных расходов, оплата продуктов питания). 


